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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная образовательная программа обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее ― АОП) МКОУ «СОШ» с. Шанский Завод (далее 

– школа) разработана на основании следующих документов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

– Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования)»; 

– Единый квалификационный справочник должностей специалистов и служащих, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»; 

– Письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 
введении ФГОС ОВЗ" 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

22.12.2015 г. Протокол № 4/15. 

Содержание АОП отражает требования ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью» (интеллектуальными нарушениями) и содержит три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АОП, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АОП; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

- программу формирования базовых учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; - 
программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 
- программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АОП. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации АОП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) является создание условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи реализации АОП: 

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АОП образования обучающимися с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; ― 
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) через организацию их общественно полезной 
деятельности, проведение спортивно–оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и проведении спортивных, творческих соревнований; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды. 

В основу разработки АОП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 
Дифференцированный подход к построению АОП для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. АОП 
создана в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью: 

- к структуре образовательной программы; 

- к условиям реализации образовательной 
программы; - к результатам образования. 
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Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с легкой умственной 
отсталостью 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, и строится 

на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью школьного 
возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно- 

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте 
разработки АОП образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

•усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; • 

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, но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 
образования обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие 
классы); - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 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 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; - принцип сотрудничества с семьей. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 
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первой и второй сигнальных систем. В структуре психики такого ребенка в первую очередь 
отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 

что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 
переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 
отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 
крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, 

письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая 
ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 
приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в 
замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении 

графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

Вместе с тем восприятие умственно отсталых обучающихся оказывается значительно 

более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся 
в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 
предметов по признакам сходства и отличия. У этой категории обучающихся из всех видов 

мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей 
степени нарушено словесно-логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 
начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании 
переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с 

умственной отсталостью характеризуется конкретностью, не критичностью, ригидностью 
(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой 

умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 
регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом 
специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 
логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 
логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 
сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 
искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. 
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Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и 
в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 
нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным 

на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 

Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 
определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 
деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. Для успешного 
обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям 

детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированность, фрагментарность, 
что сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. У школьников с умственной 
отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 
системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и 
понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение 

потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере 
как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; 

фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности 

этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 
мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в должной 

мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция 
оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. 

Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие 
их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении 
эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако 

они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение 
к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. Волевая сфера 
учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 
требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 
упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 
слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 
необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, 

с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 
начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 
длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 
деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте 

и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность 
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этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально- 
бытовыми навыками. Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых 
специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 
письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 
уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 
этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 
во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 
может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии. 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; • психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, осваивающих вариант 1, 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

•упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков; 
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• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 
и нейродинамики психических  процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 
и поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 
возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов 

и приемов работы. 

АОП МКОУ «СОШ» с. Шанский Завод для образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создана с учетом их особых 
образовательных потребностей. Она обеспечивает требуемые для этой категории 
обучающихся условия обучения и воспитания. 

В содержание АОП МКОУ «СОШ» с. Шанский Завод представлен I этап реализации 
программы – 1-4 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 
коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной образовательной 

программы 

Освоение обучающимися АОП, созданной на основе ФГОС, предполагает достижение 
ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АОП образования включают 
индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АОП относятся: 

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

Родину; 

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

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 
жизни; 
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6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия; 7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АОП образования включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 
их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения 
о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 
при оценке итоговых достижений. 

АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 
если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 
по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико- 
педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 
организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 
АОП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 
учебным предметам на конец обучения в начальных классах (IV класс). 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; деление слов на слоги для переноса; 
- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 
- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; составление 

предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 
сюжетных картинок; выделение из текста предложений на заданную тему; участие в 
обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 
орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 
- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 
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- составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 
учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 
восклицательный знак); деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего 
по смыслу; самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 
анализа. 

 
Чтение 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; пересказ 
содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное 
чтение наизусть 3-4 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике 
и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и 
темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; чтение 

текста про себя с выполнением заданий учителя; 
- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 
(после предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 
выразительное чтение наизусть 5-8 стихотворений. 

 
Речевая практика 

Минимальный уровень: 

- выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать 

или дойти до школы; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; слушать сказку или 
рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения 

учителя; 
- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; слушать радио, смотреть 

телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 

Достаточный уровень: понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов 
и стихотворений; ответы на вопросы; 

- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; выбор 
правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; высказывание своих просьб и 
желаний; 

- выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 
соответствующие этикетные слова и выражения; 

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 
Математика 

Минимальный уровень: 
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- знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; 
- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла 

арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). 
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100 без 
перехода через десяток; 

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 
месяцах; 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач (с 

помощью учителя); 
- знание названий элементов четырехугольников; умение чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 
использование таблицы умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; Достаточный 
уровень: знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; счет, присчитыванием, 

отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100; 
- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; знание 

названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; знание таблицы 

умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 
деления 0 и деления на 1, на 10; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 
печатной основе для нахождения произведения и частного; знание порядка действий в 

примерах в два арифметических действия; выполнение устных и письменных действий 
сложения и вычитания чисел в пределах 100; знание единиц (мер) измерения стоимости, 

длины, массы, времени и их соотношения; различение чисел, полученных при счете и 
измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами; 

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

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 
определение времени по часам; решение, составление, иллюстрирование всех изученных 

простых арифметических задач; краткая запись, моделирование содержания, решение 
составных арифметических задач в два действия; 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 
- узнавание, называние, вычерчивание взаимного положения двух прямых и кривых линий, 

многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; знание названий элементов 
четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге; вычерчивание окружности разных радиусов, 
различение окружности и круга. 

 
Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам; 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 
знание требований к режиму дня школьника; знание основных правил личной гигиены; 

- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 
изученных объектах по предложенному плану; 

- адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной 
учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 
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- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 
классификации; 

- знание отличительных существенных признаков групп объектов; знание правил гигиены 
органов чувств; знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с 
учетом возрастных особенностей; 

- готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых задач. ответы на вопросы по содержанию изученного, проявление желания 
рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 
контроля), оценка своей работы, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 
детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; соблюдение 
элементарных санитарно-гигиенических норм; выполнение доступных 
природоохранительных действий; готовность к использованию сформированных умений при 
решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 
Изобразительное искусство 

Минимальный уровень: знание названий художественных материалов, инструментов и 
приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно- 
гигиенических требований при работе с ними; 

- знание элементарных правил композиции, передачи формы предмета и др.; пользование 
материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих 
рисованию, лепке и аппликации; организация рабочего места в зависимости от характера 
выполняемой работы; следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание); рисование предметов несложной формы и 
конструкции. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); знание способов лепки 

(конструктивный, пластический, комбинированный); нахождение необходимой для 
выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- следование    при     выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках; оценка результатов собственной 
изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 
образец). 

 
Музыка 

Минимальный уровень: 

- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 
предусмотренных Программой; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); выразительное, 

слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 
элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 
звуков в конце и в середине слов; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; различение 
песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, голосом); определение разнообразных по 
содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные). 
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Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 
(громко, тихо); 

- представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, баян, гусли, 
свирель, гармонь, трещотка и др.); представления об особенностях мелодического 
голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); пение хором с выполнением требований 
художественного исполнения; ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного 
характера; 

- исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; различение 
разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев. 

 
Физическая культура Минимальный уровень: представления о физической культуре 

как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 
- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 
- представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 
- знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, 
лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение 
основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и 
др.; 

- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 
упражнений. 

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; оказание посильной 
помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 
- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 
- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил 

при выполнении двигательных действий под руководством учителя; знание и применение 
правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в повседневной жизни; 

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 
спортивных мероприятиях. 

 
Ручной труд Минимальный уровень: знание правил организации рабочего места и 

умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 
(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 
сохранять порядок на рабочем месте); знание видов трудовых работ; 

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 
ручного труда; 
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- знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 
ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил 
техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 
труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 
определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; составление 
стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из металлического конструктора); выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 
самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
- знание видов художественных ремесел; 
- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; знание и 

использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 
соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам; 

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости 
от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием 
с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших 
технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с 
ними в процессе изготовления изделия; 

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

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); установление 
причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового 
обучения. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Результаты 
достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

овладении АОП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 
опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 
изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АОП. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 
составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 
комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») оцениваются 
исключительно качественно. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей 
(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в условных единицах: 0 баллов ― нет 
фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 
динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной 
группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 
компетенции ребенка. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 
выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся; 2) 
перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

 
Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение  навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой 
формой      поведения,      его 
социальным рисунком), в том 
числе     с     использованием 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию с взрослыми 

способность 

адекватные 

поведения 

 

 
в 

применять 

способы 

разных 

  ситуациях   

  способность обращаться за 

 помощью 

 сформированность навыков 
коммуникации со 

способность инициировать и 

поддерживать 

 сверстниками коммуникацию со 

  сверстниками 

  способность  применять 

  адекватные  способы 

  поведения в разных 

  ситуациях   
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информационных 
технологий 

 способность обращаться за 

помощью 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные  средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно 

применить ритуалы 

социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) материалы для проведения процедуры оценки личностных и предметных результатов; 5) 
локальные акты школы, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 
способность их применять в практической деятельности. 

Оценивать предметные результаты следует со второго полугодия II-го класса, т. е. в 
тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут 
ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классе, а также в течение первого полугодия II-го класса 
целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 
качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 
центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 
одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 
непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценка достижения   обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль 

в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 
освоения АОП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи 
с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 
соответствие/несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 
самостоятельность применения усвоенных знаний. Таким образом, усвоенные предметные 
результаты оцениваются с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». 
Критерий «верно»/«неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 
частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах 
их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут 
оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения 
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заданий оценивается с позиции наличия/ отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 
полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 
образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

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

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

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 
надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

- «отлично» ― свыше 65% заданий. 

Использование традиционной системы отметок по 5-балльной шкале не применяется. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
осуществляется на основе комплексных показателей, свидетельствующих о положительной 
динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его 
психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется 
в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 
на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 
с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

- условий реализации АОП; 
- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
школы. 

Для оценки личностных и предметных результатов в начальной школе (1-4 классы) 
разработана и используется диагностическая карта. Для отслеживания уровня усвоения 
программного материала обучающимися с ОВЗ определены этапы обучения от момента 
поступления в образовательное учреждение до 4 класса, на которых отражается динамика 
обучаемости школьников в течение учебного года и планируется коррекционная работа над 
пробелами в знаниях учащихся. Все параметры оцениваются методами наблюдения и 
субъективной оценки, выражающейся в следующих формулировках: 

- навыка нет – 0 
- начинающийся навык – 1 
- в стадии формирования – 2 

- сформирован – 3 
 
 

Наименование 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

I. Графомоторные умения 1 п. 2 п. 1 п. 2 п. 1 п. 2 п. 1 п. 2 п. 

Умение ориентироваться в 

пространстве тетради 

        

Умение правильно держать ручку         
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Обводка (шаблона, трафарета, по 

контуру, по точкам) 

        

Штриховка по указанному 

направлению 

        

Рисование геометрических фигур по 

клеткам 

        

Рисование по ориентировочным 

точкам 

        

Конструирование из 

геометрических фигур 

        

Правильное расположение 

учебных принадлежностей при 

письме 

        

Работа мелом на доске         

II. Знания об окружающем мире         

Знание и называние своих данных 

(фамилия, имя, отчество) 

        

Знание имен своих родителей         

Знание своего адреса         

Названия основных цветов         

Размер предметов (согласно 

программе) 

        

Названия частей суток         

Названия дней недели         

Названия последовательности 

дней (вчера, сегодня, завтра) 

        

Определение времен года         

III. Социальная 

адаптированность 

        

Умение сидеть за партой         

Умение слушать и понимать 

объяснения и указания учителя 

        

Умение поднимать руку при 

желании что-то сказать 

        

Умение просить разрешения 

выйти из класса 

        

Навыки самообслуживания 

(умение пользоваться туалетом, 

поведение в столовой) 

        

Способность раздеть/разуть и 

одеть/обуть себя 

        

Умение вести себя в 

общественных местах 
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Умение внятно выражать свои 

просьбы и желания, употреблять 

«вежливые» слова 

        

Умение правильно здороваться и 

прощаться 

        

Соблюдение правил личной 

гигиены 

        

Умение выполнять несложные 

речевые инструкции 

        

Участие в игровой деятельности         

IV. Развитие связной речи         

Узнавание и называние конкретных 
предметов, изображенных на 
предметной 

картинке 

        

Связное высказывание по 

несложной сюжетной картинке 

(серии картинок) 

        

Объем словарного запаса по 

основным лексическим темам 

        

Различение звуков окружающей 

действительности (шуршание, 

топот, хлопки) 

        

Узнавание и имитация голосов 

животных (знание кто и как голос 

подает) 

        

Способность к участию в диалоге         

Разучивание стихотворений         

Восстановление нарушенного 

порядка слов в предложении 

        

Умение восстанавливать 

деформированный текст 

        

Изложение текста по плану и 

опорным словам 

        

V. Чтение и развитие речи         

Практическое овладение терминами 

«слово» и 

«предложение» 

        

Практическое овладение 

термином «слог» 

        

Умение делить слова на слоги         

Умение слышать и выделять         

первый звук в слове         

Дифференциация гласных и 

согласных звуков на слух и в 

произношении 

        



21 
 

Умение   отвечать   на   вопросы   по 

содержанию прослушанного или с 

опорой на наглядные средства 

        

Соотнесение звука и буквы         

Усвоение звуков и букв по мере 

их изучения 

        

Образование и чтение слогов         

Побуквенное чтение         

Рубленное слоговое чтение         

Чтение по слогам с последующим их 

повторением целым словом 

        

Чтение целым словом         

Соотнесение прочитанного слова с 

предметом или картинкой 

        

Понимание прочитанного         

Выборочное чтение по заданию 

учителя 

        

Пересказ с опорой на серию 
сюжетных картин или рисунок (со 

2 класса) 

        

Пересказ текста по частям словами, 

близкими к тексту (с 3 класса) 

        

Выделение в тексте слов, 
характеризующих персонажей, 
использование этих слов в 

пересказе (с 3 класса) 

        

Чтение по ролям         

Запоминание диалогов, работа над 

драматизацией 

        

Составление собственного рассказа 
по заглавию и 

иллюстрациям (с 4 класса) 

        

Подробный пересказ         

Выборочный пересказ         

Чтение «по цепочке»         

Пересказ «по цепочке»         

Соблюдение паузы и интонации 

конца 

        

VI. Письмо и чистописание         

Вычерчивание горизонтальных, 

вертикальных, наклонных прямых 

линий по ориентирам 

        

Вычерчивание горизонтальных, 

вертикальных, наклонных прямых 

линий по образцу 
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Соединение палочек в разных         

сочетаниях         

Усвоение рукописного начертания 

изучаемых строчных и заглавных 

букв 

        

Списывание печатного текста с 

доски и с «Букваря» 

        

Употребление заглавной буквы 

начале предложения 

в         

Употребление точки в конце 

предложения 

        

Заглавная буква в именах 

собственных 

        

Письмо под диктовку         

Запись пропущенных букв в 

словах под картинками 

        

Запись пропущенных букв при 

списывании с доски 

        

Соединение письменных букв 

слоги и слова 

в         

Списывание предложений 

дополнением пропущенных слов 

с         

Выполнение письменных 

упражнений по учебнику с 

помощью учителя 

        

Выполнение письменных 

упражнений по учебнику 

самостоятельно 

        

Письмо под диктовку с 

соблюдением изученных правил 

правописания 

        

Различение частей речи 

соответственно программе 

        

Раздельное написание предлогов         

Знание и нахождение в 

предложении главных членов 

        

Выделение ударной гласной         

Каллиграфическая оформленность 

написанного 

        

Выполнение письменных 

упражнений по учебнику с 

помощью учителя 

        

Выполнение письменных 

упражнений по учебнику 

самостоятельно 
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Письмо под диктовку с 

соблюдением изученных правил 

правописания 

        

Различение частей речи 

соответственно программе 

        

Раздельное написание предлогов         

Правописание словарных слов         

Умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике 

        

Списывание текста с заменой часто 
повторяющихся слов 

местоимениями, синонимами 

        

Деление текста на предложения         

Различение  предложений  по 

интонации, применение знаков 

препинания 

        

VII. Математика         

Сравнение и различение 

предметов по цвету 

        

Определение положения 

предметов в пространстве на 

плоскости 

        

Временные представления         

Счет прямой (по программе)         

Счет обратный (по программе)         

Соотношение цифры с 

количеством предметов 

        

Место числа в изучаемом отрезке 

числового ряда 

        

Состав чисел         

Знание арифметических действий, 

умение их применять 

        

Узнавание, называние, 
классификация геометрических 
фигур, определение формы 

знакомых предметов 

        

Умение писать цифры, соотносить 

количество предметов с 

соответствующим числом, цифрой 

        

Умение решать простые задачи (с 

помощью учителя, 

самостоятельно) 

        

Умение решать составные задачи 

(с помощью учителя, 

самостоятельно) 
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Счет по 1 и равными числовыми 

группами 

        

Величины и действия с ними         

Десятичный состав двузначных 

чисел (место единиц и десятков) 

        

Черчение и измерение отрезков с 

помощью линейки 

        

Вычерчивание геометрических 

фигур 

        

Образование, чтение, запись чисел 

второго десятка 

        

Использование знаков сравнения 

множеств 

        

Определение времени по часам         

Сложение и вычитание без 

перехода через разряд 

        

Сложение и вычитание с 

переходом через разряд 

        

Знание, называние, счет круглыми 

десятками в пределах 100 (прямой и 

обратный порядок) 

        

Представление о действии 

умножения, запись примеров 

        

Представление о действии 

деления, запись примеров 

        

Умение использовать таблицы 

умножения и деления 

        

Скобки, действия I и II степени         

Умение кратко записывать, 

моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в 

2 действия (с помощью учителя, 

самостоятельно) 

        

VIII. Изобразительная 

деятельность 

        

Организация рабочего места         

Ориентирование на плоскости 

листа бумаги и 

предложенной для 

рисования форме 

        

Использование только одной 

стороны листа бумаги при 

рисовании 

        



25 
 

Обводка карандашом несложных 

шаблонов, проведение от руки линий 

разного направления 

        

Закрашивание рисунка цветными 

карандашами, соблюдая контуры 

рисунка и направление штрихов 

        

Использование данных 

ориентиров и в соответствии с ними 

размещение изображений на листе 

        

Рисование от руки предметов 

основных геометрических форм 

        

Понимание принципа повторения 
или чередования элементов в 

узоре 

        

Правильное  распределение 

величины изображения в 

зависимости от размера листа 

бумаги 

        

Понимание композиции рисунка 

(размеры предметов) 

        

Различение и называние цветов и их 

оттенков 

        

IX. Трудовое обучение         

Знание названия материалов, 

используемых для работы 

        

Знание названия операций, 

необходимых для обработки 

материала 

        

Умение выполнять работу 

по образцу 

        

Умение выполнять работу по 

аналогии с учителем 

        

Умение выполнять работу по 

словесной инструкции 

        

Определение места приклеивания 
аппликации, присоединение 
дополнительных деталей (с опорой 
на образец, 

самостоятельно) 

        

Работа с ножницами         

Знание правил безопасной работы с 

инструментами 

        

Итого         
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД) 
реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования ФГОС к 
личностным и предметным результатам освоения АОП. Программа формирования БУД 
реализуется в процессе учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 
обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 
которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 
изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 
совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 
отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 
коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 
основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 
овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач определены функции 
и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие 
учебной деятельности обучающихся; определены связи базовых учебных действий с 
содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 
действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
определяется на момент завершения обучения школе. 

 
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать 
и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 
проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 
особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 
компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 
сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 
мотивационные, целевые и оценочные. Функции базовых учебных действий: 
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- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 
предметной области; реализация преемственности обучения на всех ступенях 
образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой 

деятельности; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 
одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, 
с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 
учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 
новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 
процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 
коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 
уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 
реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 
различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 
мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 
является показателем их сформированности. 

 
Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 
посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга: 

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

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 
природной и социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 
- ученик–класс, учитель−класс); 
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 
- обращаться за помощью и принимать помощь; 
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности быту; 
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- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

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

- большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

- адекватно соблюдать правила школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 
- знакомых предметов; 
- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами; 
- читать; 
- писать; 
- выполнять арифметические действия; 
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 
- действительности; 
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 
изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных носителях). 

 

 
 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
 
 

Группа базовых 

учебных действий 

Перечень учебных 
действия 

Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностные 

учебные действия 

осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, 

друга 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика 
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 способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и эстетическому 

ее восприятию 

Язык и речевая 

практика 

 

Искусство 

 
Физическая 

культура 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура Трудовое 

обучение (Ручной 

труд) 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его при- 

родной и 

социальной частей 

Язык и 
речевая 

практика 

 
Естествознание 

Русский язык Чтение 

Устная речь 

Окружающий мир 

самостоятельность в 

выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 

договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений об 

этических нормах и 

Язык и 
речевая 

практика 

Физическая 

культура 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Физическая культура 

Трудовое обучение 

 правилах поведения 

в современном 

обществе 

 (Ручной труд) 

готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Окружающий мир 
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Коммуникативные вступать в контакт и Язык и речевая Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика 

Окружающий мир 

Физическая культура 

Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

учебные действия работать в практика 

 коллективе Математика 

 (учитель-ученик, Естествознание 

 ученик-ученик, Физическая 

 ученик-класс, культура 

 учитель-класс) Технология 

 использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Физическая 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

  культура 

Технологии 

Изобразительное 
искусство 
Физическая культура 

   Трудовое обучение 

   (Ручной труд) 

 обращаться за Технологии Трудовое обучение 

 помощью и Искусство (Ручной труд) 

 принимать помощь Математика Музыка 

   Изобразительное 

   искусство 

   Математика 

 слушать и понимать Технологии Трудовое обучение 

 инструкцию к Искусство (Ручной труд) 

 учебному заданию в Математика Музыка 

 разных видах Физическая Изобразительное 

 деятельности и быту культура искусство 

   Математика 

   Физическая культура 

 сотрудничать со Технологии Трудовое обучение 

 взрослыми и Искусство (Ручной труд) 

 сверстниками в Физическая Музыка 

 разных социальных культура Изобразительное 

 ситуациях  искусство 

   Физическая культура 

 доброжелательно Естествознание Окружающий мир 

 относиться, Технологии Трудовое обучение 

 сопереживать, Искусство (Ручной труд) е 

конструктивно Физическая Музыка  

взаимодействовать с культура Изобразительно  

людьми  искусство  
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   Физическая 

культура 

 

договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Физическая 

культура 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Физическая 

культура 

 

Регулятивные входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком 

Язык и речевая Русский язык  

 

речь 
мир 

 

 
е 

 
чение 

труд) 

учебные действия практика 

Естествознание 

Математика 

Чтение 

Устная 
Окружающий 

 Искусство 

Технологии 

Математика 
Музыка 

 Физическая 

культура 

Изобраз 
ительно 
искусство 
Трудовое 

  (Ручной 

  Физическая 

  культура 

 ориентироваться в Естествознание Окружающий мир 

 пространстве класса   

 пользоваться  

 учебной мебелью 

 адекватно 

 использовать 

 ритуалы школьного 

 поведения 

 (поднимать руку, 

 вставать и выходить 

 из-за парты и т. д.) 

 работать с учебными 

 принадлежностями 

 (инструментами, 

 спортивным 

 инвентарем) и 

 организовывать 

 рабочее место 
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 принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе; 

 

активно участвовать 

в деятельности, 

 контролировать и  

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников 

соотносить свои 
действия и их 
результаты с 
заданными 
образцами, 
принимать оценку 
деятельности, 
оценивать ее с 
учетом 

предложенных 
критериев, 
корректировать 
свою деятельность с 
учетом выявленных 

недочетов 

передвигаться по 

школе, находить 

свой класс, другие 

необходимые 

помещения 

Познавательные выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

 устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов 

Математика 

Естествознание 

Математика 

Окружающий мир 
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 делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале 

Язык и 
речевая 

практика 
Математика 

Естествознание 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

 пользоваться 

знаками, символами, 

предметами 

заместителями 

Язык и 
речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 читать Язык и 

речевая 

практика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

 писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 выполнять 

арифметические 

действия 

Математика Математика 

 наблюдать; работать 

с информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных 

носителях 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика 

Изобразительное 

искусство 

 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 
индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 
проводимой в этом направлении работы. 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 
оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 
включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
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1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 
оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями и на этой 
основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 
обучения. 

 

 
2.2. Программы учебных предметов 

(Приложение к программе) 

 

2.3. Программа коррекционных курсов 

Логопедические занятия 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» разработана для 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 1 – 4 классов. 

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); 

- коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей успешной 
адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей. 

 
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 



35 
 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Логопедические занятия проводятся по расписанию, составленному с учетом классных 

расписаний. Основной формой организации логопедической работы являются 
индивидуальные и групповые занятия. 

Индивидуальные занятия проводятся с обучающимися, нуждающимися в постановке, 
коррекции звуков. 

Группы комплектуются по признаку однородности речевого нарушения, из 
обучающихся одного класса. Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 человека. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учѐтом возрастных 

особенностей, программы по письму, чтению, развитию речи и особенностей речевого 
дефекта обучающихся. 

Занятия носят комплексный характер, осуществляется работа над развитием 
психических процессов, графомоторных навыков, артикуляционной и общей моторики, 

просодических компонентов, используются логоритмические упражнения, направленные на 
развитие восприятия, слухового внимания и слуховой памяти. 

Планирование составлено таким образом, чтобы коррекционно-логопедическая работа 
осуществлялась над речевой системой в целом. Данная программа построена по цикличному 

принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, на более 
высоком уровне: усложнения речевого материала, форм звукового анализа и синтеза. 

В структуру занятия входят: 

- формирование фонематического восприятия, языкового анализа и синтеза; 

- формирование звукопроизношения; 

- развитие лексико-грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 
- коррекция нарушений чтения и письма; 
- развитие познавательных процессов. 

На коррекционные индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия по 
расписанию выделяются часы, как в первую, так и во вторую половину дня. На занятия 

отводится 20-30 минут. На групповые занятия 40 минут. 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значение слова, развитие лексической 
системности, формирование семантических полей; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 
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- коррекция недостатков письменной речи (чтения, письма). 

Коррекция звукопроизношения начинается с 1 класса и состоит из предварительного 

этапа, задачей которого является подготовить учащихся к овладению звуковой стороной речи, 

и этапа постановки звуков, на котором отрабатываются произносительные навыки и 

слухопроизносительные дифференцировки свистящих, шипящих звуков, сонорных, 

заднеязычных согласных. Каждый период обучения имеет свои характерные цели, задачи, 

которые определяют с учетом развития речи детей и методы работы над произношением и 

обогащением словаря, развитием всех компонентов речи. 

В 1 классе основной задачей логопедической работы является развитие 

фонематического слуха в единстве с выработкой правильного произношения, чтобы 

обеспечить их взаимосвязь и взаимодействие. 

Задачи: 

1) развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики; 

2) развитие фонематического слуха; 

3) формирование речевого дыхания; 

4) развитие вокальной характеристики голоса (высота, тембр, сила); 

5) развитие ритмико-интонационной стороны речи; 

6) уточнение артикуляции звуков, создание базы для успешной постановки звуков; 

7) повышение речевой и эмоциональной активности детей; 

8) совершенствование личностного контакта логопеда и ребенка; 

9) 9) обогащение словаря. 

Коррекционная работа на фонематическом уровне проводится со 2 по 4 классы. 
Задачей этого раздела является устранение фонематической дислексии, мнестической 

дислексии, акустической дисграфии и дисграфии, связанной с нарушением различных форм 
языкового анализа и синтеза. Программа включает разделы, направленные на формирование 

слогового и звукового анализа и синтеза слов, дифференциацию твѐрдых и мягких согласных 
(2 класс), звонких и глухих, свистящих и шипящих согласных (3 класс), сонорных, 

заднеязычных согласных, а также букв, имеющих оптической сходство. В 4 классе также 
проводится работа по устранению семантической дислексии. 

Коррекционная работа на лексическом уровне проводится в 4 классах и направлена на 
коррекцию аграмматической дислексии и дисграфии и включает такие темы как 

«Ударение», 

«Безударные гласные», «Формирование навыков морфемного анализа и синтеза слов». 
 

Характеристика коррекционного курса логопедии 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учѐтом возрастных 
особенностей, программ по русскому языку, чтения, речевой практики и особенностей 

речевого дефекта обучающихся. Эффективность логопедических занятий и перенос 
полученных навыков в учебную обстановку значительно повышается, если используется 

дидактический материал в соответствии с темой программы, которая изучается в классе. 

В структуру занятия входят: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 
- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев 

рук; 

- дыхательная гимнастика; 
- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 
- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 



37 
 

- работа над предложением, текстом; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

В связи с тем, что старые условно – рефлекторные связи у умственно отсталых детей 

очень консервативны, тщательно отрабатываются этапы закрепления правильных речевых 
навыков. Частая повторяемость логопедических упражнений, но с включением элементов 

новизны по содержанию и по форме, характерна для коррекционной логопедической работы. 
Учитывая быструю утомляемость умственно отсталых обучающихся, необходимо проводить 

частую смену видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую. 

 
Личностные результаты освоения коррекционного курса логопедии 

Личностные результаты (формирование жизненно важных компетенций) обучающихся 

(1-4 класс): 

- развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя; 
- способность выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений; 

- возможность обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

- осознание себя гражданином России, формирование чувства гордости за свою 
Родину; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 
чувствам других людей; 

- ориентация в нравственном содержании и как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей: 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, проявление к самостоятельной жизни; 

- стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям 
в быту; 

- овладение навыками самообслуживания в школе; 

- умение включаться в разнообразные повседневные дела; 
- представления об устройстве школьной жизни; 
- возможность ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий; 
- -понимание значения праздника в школе, того, что праздники бывают разными, 

стремление участвовать в подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации принятыми нормами социального 
взаимодействия; 

- способность решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
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- 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.; 

- расширение круга ситуаций, в которых ребенок может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 

- способность передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком; 

- быть способным делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми; 
- адекватность бытового поведения 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 данной ситуации; 

- умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 
мира, упорядочивать их во времени и пространстве; 

- прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в совместную с взрослым исследовательскую 

деятельность; 
- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса; 

- умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
- 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. 

 
Предметные результаты освоения коррекционного курса логопедии 

1 класс 

Уметь: 

- различать на слух речевые и неречевые звуки; 

- называть звукоподражания (курица, петух, свинья, утка, лошадь, корова). 

Знать: 

- кто и как подает голос; 
- названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других предметов и 

на картинках; 

- свое имя, фамилию; имена, отчества своих учителей. 

Уметь: 

- выполнять специальные упражнения для артикуляторных органов— губ, щек, языка, 
нѐба (надуть щеки, губы сделать трубочкой (у), овалом (о), улыбнуться (и), язык жалом); 

- изолированно произносить поставленный звук; 

- узнавать и называть конкретные предметы; 

- правильно держать карандаш или ручку; 

- составлять простую фразу на основе предложенного рисунка; 
- писать элементы букв. 

Знать: 

- речевой профиль поставленных звуков; 
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- названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький); - названия 
дней: вчера, сегодня, завтра. 

2 класс 

Уметь: 

- изолированно произносить поставленных 1-3 звуков; 

- выполнять специальные упражнения для артикуляторных органов язык лопаткой, 

вверх, вниз, вправо, влево, облизать губы; 

- обводить, раскрашивать и штриховать геометрические фигуры; 

- отождествлять изображения с реальной действительностью; 

- узнавать предметы по внешним признакам, правильно их называть; 

- пользоваться тетрадью; 

- понимать общепринятое значение слов; 

- писать элементы букв; 

- списывать по слогам с печатного текста; 

- правильно произносить поставленный звук в словах; 

- выделять первый звук в слове; 

- различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные 

звуки; 

- объединять предметы в группы, используя обобщающие слова; 

- повторять четверостишия, в которых встречается данный звук («воет, воет ветер, воет, 

- завывает, с дерева листочки желтые срывает»— в-в-в); 

- связно высказываться по несложной сюжетной картинке (3 предложения). -списывать 

по слогам с печатного и рукописного текста; 

- при работе в тетради соблюдать строку. 

Знать: 

- речевой профиль поставленного звука; 

- буквы; 
- названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький); 

- названия дней: вчера, сегодня, завтра. 

3 класс Уметь: 

- правильно произносить поставленный звук в словах; 

- группировать предметы по основным признакам (цвету, форме, величине); 

- различать гласные и согласные звуки; 
- различать сходные согласные звуки, 
- различать гласные ударные и безударные звуки; 

- выделять первый и последний звук в слове; 

- составлять простую фразу на основе предложенного рисунка; 

- правильно произносить поставленные звуки в предложениях; 
- различать звонкие и глухие согласные; 

- различать свистящие и шипящие согласные звуки; 
- анализировать слово по слоговому и звуковому составу; 
- связно высказываться по несложной сюжетной картинке (5 предложений). 

- определять количество и последовательность звуков и место звука в слове. 

Знать: 

- речевой профиль поставленного звука; 

- алфавит; 
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- согласные и гласные звуки; 

- -звонкие и глухие звуки; 

- ударные и безударные звуки; 

- четверостишия с поставленными звуками; 

- названия и свойства изученных предметов и их частей; 

- обобщающие названия изученных групп предметов. 

4 класс 

Уметь: 

- правильно произносить поставленный звук в четверостишии; 

- анализировать слово по слоговому и звуковому составу; 

- определять количество и последовательность звуков и место звука в слове; 

- правильно произносить поставленные звуки в рассказах; 

- различать пары звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство; 

- различать буквы, имеющие кинетическое сходство; 

- ставить ударение; 

- строить слого-ритмическую схему слова; 

- определять количество и последовательность звуков и место звука в слове; 

- уметь связно высказываться по несложной сюжетной картинке (7 предложений). 

- Знать: 

- речевой профиль поставленных звуков; - ударные и безударные звуки; - звонкие и 

глухие звуки. 

- анализ слова по слоговому и звуковому составу. 
 

Содержание коррекционного логопедического курса 

1 класс 

Выполнение действий по инструкции логопеда. 

Понимать обращённую речь. Знать названия предметов, действий, качеств. Уметь 

называть обобщённым словом предметы одной группы. Владеть элементарными навыками 

словообразования, словоизменения, согласования. Уметь выделять звук на фоне слова. Уметь 

правильно держать карандаш. Составлять предложение по картинке. 

Положительное отношение к окружающей действительности. Слушать и понимать 
инструкцию к учебному заданию. 

Ориентироваться в пространстве класса. Пользоваться учебной мебелью. Выделять 
существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

Пропедевтический период (добукварный) 

Выполнение артикуляционных упражнений. Сравнение предметов по цвету и форме. 

Обводка по шаблону разных предметов. Ориентирование в пространстве. 

Распознавание предметных и природных шумов, музыкальных мелодий. 

Звукоподражание. Различение речевых и неречевых звуков. Правильное и чёткое 
произношение сохранных звуков. 

Знать название органов артикуляции. Различать основные эталоны цвета и формы. Уметь 
ориентироваться в пространстве. 
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Уметь различать на слух речевые и неречевые звуки. Уметь воспроизводить 
звукоподражания. Правильно произносить сохранные звуки и различать их в речи. Осознание 

себя как ученика, заинтересованного обучением, посещением занятий. Вступать в контакт и 
работать в коллективе. Адекватно использовать ритуалы школьного поведения. Выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

Букварный период 

1этап: изучение звуков и букв а,у,о,м,с,х. 

Выделение заданного звука из ряда других. Выбор картинки на заданный звук. 

Дифференциация сходных звуков. Обведение элементов букв, письмо букв а,у,о,м,с,х. 

Звукобуквенный анализ. Составление, чтение и письмо слогов и слов. 

Уметь соотносить печатную букву с прописной. Уметь обводить и писать элементы букв, 

буквы а,у,о,м,с,х. 

Уметь правильно соединять изученные буквы на письме. Уметь списывать с рукописного 
шрифта изученные буквы, слоги, слова. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

Корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

2этап: изучение звуков и букв ш, л, ы, н, р 

Выделение заданного звука из ряда других. Выбор картинки на заданный звук. 

Дифференциация сходных звуков. Обведение элементов букв, письмо букв ш, л, ы, н, р. 
Звукобуквенный анализ. Составление, чтение и письмо слогов и слов. Списывание 

предложений с рукописного текста. 

Уметь соотносить печатную букву с прописной. Уметь обводить и писать элементы букв, 

буквы ш, л, ы, н, р. Уметь правильно соединять изученные буквы на письме. Уметь списывать 

с рукописного шрифта изученные буквы, слоги, слова, предложения. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

Корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

3этап: изучение звуков и букв: к, п, т, в, з, ж, б, г, д, и, й, буква ь 

Выделение заданного звука из ряда других. Выбор картинки на заданный звук. 

Дифференциация сходных звуков. Обведение элементов букв, письмо букв к, п, т, в, з, ж, б, г, 
д, и, й, буква ь 

Звукобуквенный анализ. Составление, чтение и письмо слогов и слов. Списывание 
предложений с рукописного текста. 

Уметь соотносить печатную букву с прописной. Уметь обводить и писать элементы букв, 

буквы к, п, т, в, з, ж, б, г, д, и, й, буква ь. 

Уметь правильно соединять изученные буквы на письме. Уметь списывать с рукописного 

шрифта изученные буквы, слоги, слова, предложения. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Самостоятельность в выполнении 
учебных заданий. Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

Корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

4этап: изучение звуков и букв е, е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Выделение заданного звука из ряда других. Выбор картинки на заданный звук. 

Дифференциация сходных звуков. Обведение элементов букв, письмо букв е, е, я, ю, ц, ч, щ, 
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ф, э, ъ. Звукобуквенный анализ. Составление, чтение и письмо слогов и слов. Списывание 
предложений с рукописного текста. 

Уметь соотносить печатную букву с прописной. Уметь обводить и писать элементы букв, 

буквы е, е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Уметь правильно соединять изученные буквы на письме. Уметь списывать с рукописного 

шрифта изученные буквы, слоги, слова, предложения. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. 

Развитие лексико-грамматического строя речи и связной речи 

Называние предметов по картинкам. Употребление обобщающих понятий. Различение 
предметов по заданному признаку. Употребление понятий один-много. Образование имён 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, обозначающих детёнышей 

животных. Согласование существительных с прилагательными, местоимениями, 

числительными. Употребление в речи простых предлогов. Составление простого 
предложения. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Ведение диалога. 

Уметь называть предметы по лексическим темам. Употреблять в речи обобщающие 

понятия. Классифицировать предметы по заданному признаку. Уметь употреблять имена 
существительные в форме родительного падежа. Знать названия детёнышей животных. Уметь 

образовывать имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Уметь 
согласовывать части речи, правильно употреблять предлоги. Уметь составлять предложения, 

рассказ по картинке, серии сюжетных картинок, правильно согласовывая части речи. Уметь 
задавать вопросы и отвечать на них. 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 
Положительное отношение к окружающей действительности. Принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. Вступать в контакт и работать в коллективе. 

Адекватно использовать ритуалы школьного поведения. Выделять существенные, общие и 
отличительные свойства предметов. Наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, устное высказывание). 

2 класс 

Выполнение действий по инструкции логопеда. 

Понимать обращённую речь. Знать названия предметов, действий, качеств. Уметь 
называть обобщённым словом предметы одной группы. Владеть элементарными навыками 
словообразования, словоизменения, согласования. Уметь выделять звук на фоне слова. 

Составлять предложение по картинке. 

Положительное отношение к окружающей действительности. Слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию. 

Ориентироваться в пространстве класса. Пользоваться учебной мебелью. Выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

Пропедевтический период 

Выполнение артикуляционных упражнений. Ориентировка в пространстве. 

Орнаментальное рисование по клеткам. Определение наличия звука в слове, места звука. 

Подбор слов на заданный звук. Актуализация имеющихся знаний по лексическим темам 
(«Школа», «Времена года», «Дни недели», «Части суток»). 
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Уметь ориентироваться в пространстве классной комнаты, на листе бумаги. Уметь 

определять наличие звука и его место в слове. Знать названия предметов по лексическим 

темам («Школа», «Времена года», «Дни недели», «Части суток»). 

Употреблять в речи обобщающие понятия. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. 

Ориентироваться в пространстве класса. Пользоваться учебной мебелью. Выделять 
существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

Звуки, буквы 

Алфавит. Воспроизведение букв в алфавитном порядке. Знать алфавит. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв 

Сравнение гласных и согласных звуков по артикуляции и звучанию. Нахождение в слогах, 

словах гласных и согласных букв. 

Знать основные признаки различия гласных и согласных звуков. Уметь соотносить звук с 

буквой. Уметь определять гласные и согласные буквы в слогах и в словах. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 
Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. 

Ударение 

Проговаривание слов с выделением ударного гласного по подражанию. Определение 

ударного гласного в слове. 

Знать смыслоразличительную и фонетическую роль ударения. Уметь выделять ударный 

гласный. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. Слог 

Выделение слога из рада слов. Деление слов на слоги. Разделение слов на группы в 

зависимости от количества слогов. 

Усвоить понятия слог и слово. Знать слогообразующую роль гласных. Уметь делить слова 

на слоги. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. 

Дифференциация звонких и глухих согласных 

Сравнение звонких и глухих согласных звуков по артикуляции и звучанию. Выделение 
звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание дифференцируемых 
букв. 

Знать отличительные особенности образования звонких и глухих согласных. Уметь 
различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. 
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Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных 

Сравнение твёрдых и мягких согласных звуков по артикуляции и звучанию. Выделение 

звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание дифференцируемых 
букв. 

Знать отличительные особенности образования твёрдых и мягких согласных. Уметь 
различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Дифференциация сонорных согласных 

Сравнение сонорных согласных звуков по артикуляции и звучанию. Выделение звуков из 

ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание дифференцируемых букв. Знать 
отличительные особенности образования сонорных согласных. Уметь различать 

дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. 

Дифференциация свистящих и шипящих согласных (ч-щ, с-ш, з-ж, с-ц, ч-ц, с-щ) 

Сравнение свистящих и шипящих согласных звуков по артикуляции и звучанию. 

Выделение звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание 
дифференцируемых букв. 

Знать отличительные особенности образования свистящих и шипящих согласных. Уметь 

различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Слово 

Различение слов с помощью постановки вопросов Кто? Что? Что делает? к каждому слову. 

Правописание предлогов. Употребление предлогов в устной речи в соответствии с их 
значением. Написание собственных имен, имен своих родственников и друзей. Выписывание 

имена людей из текста. Различение названий животных и их кличек. Владеть правилом 
постановки вопросов к словам-предметам, словам-действиям. Уметь выделять слова из текста. 

Уметь писать предлоги отдельно от других частей речи. Правильно употреблять предлоги в 
устной и письменной речи. Знать правило написания большой буквы в именах и фамилиях 

людей, кличках животных. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Предложение 
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Дополнение предложения словами по смыслу в зависимости от поставленного вопроса. 

Ответы на вопросы по сюжетной картине. 

Составление предложения по серии картинок. Составление схем предложения. Подбор 

схемы к предложению. 

Различать понятия «слово» и «предложение». Уметь выделять предложения в тексте. 

Уметь составлять предложения из двух слов (предмет, действие). Уметь составлять простое 
предложение по вопросу, картинке, на тему. Знать схемы предложения. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Текст 

Составление текста из предложенных предложений. 

Иметь представления о правилах составления текста. Уметь составлять текст из данных 

предложений. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 
Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Лексико-грамматический строй речи 

Называние предметов по картинкам. Употребление обобщающих понятий. Различение 
предметов по заданному признаку. Употребление понятий один-много. Образование имён 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, обозначающих детёнышей 

животных. Согласование существительных с прилагательными, местоимениями, 
числительными. 

Знать основные признаки времён года. 

Владеть временными представлениями: неделя, месяц, время года. Знать названия 
предметов изученных лексических тем. Уметь их классифицировать. Владеть навыками 
словообразования, словоизменения, согласования. Самостоятельность в выполнении учебных 

заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. 

3 класс 

Выполнение действий по инструкции логопеда. 

Понимать обращённую речь. Знать названия предметов, действий, качеств. Уметь 
называть обобщённым словом предметы одной группы. Владеть элементарными навыками 

словообразования, словоизменения, согласования. Уметь выделять звук на фоне слова. 
Составлять предложение по картинке. 

Положительное отношение к окружающей действительности. Слушать и понимать 
инструкцию к учебному заданию. 

Ориентироваться в пространстве класса. Пользоваться учебной мебелью. Выделять 
существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

Пропедевтический период 

Выполнение артикуляционных упражнений. Ориентировка в пространстве. 
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Орнаментальное рисование по клеткам. Определение наличия звука в слове, места звука. 
Подбор слов на заданный звук. Актуализация имеющихся знаний по лексическим темам 

(«Школа», «Времена года», «Дни недели», «Части суток»). 

Уметь ориентироваться в пространстве классной комнаты, на листе бумаги. Уметь 

определять наличие звука и его место в слове. Знать названия предметов по лексическим 

темам («Школа», «Времена года», «Дни недели», «Части суток»). 

Употреблять в речи обобщающие понятия. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. 

Ориентироваться в пространстве класса. Пользоваться учебной мебелью. Выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать простейшие обобщения, 
сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

Звуки и буквы 

Алфавит 

Воспроизведение букв в алфавитном порядке. Написание слов в алфавитном порядке. 

Знать алфавит. Уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 
Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв 

Сравнение гласных и согласных звуков по артикуляции и звучанию. Нахождение в слогах, 

словах гласных и согласных букв. Звуко-буквенный анализ слогов, слов. Подбор слов на 

заданный звук. 

Знать основные признаки различия гласных и согласных звуков. Уметь соотносить звук с 

буквой. Уметь определять гласные и согласные буквы в слогах и в словах. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. 

Ударение 

Проговаривание слов с выделением ударного гласного по подражанию. Определение 

ударного гласного в слове. 

Знать смыслоразличительную и фонетическую роль ударения. Уметь выделять ударный 

гласный. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. Слог 

Выделение слога из рада слов. Деление слов на слоги. Разделение слов на группы в 

зависимости от количества слогов. Упражнение в переносе слов по слогам. 

Усвоить понятия слог и слово. Знать слогообразующую роль гласных. Уметь делить слова 

на слоги. Знать и применять на практике правило переноса слов по слогам. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 
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Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Дифференциация звонких и глухих согласных 

Сравнение звонких и глухих согласных звуков по артикуляции и звучанию. Выделение 

звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание дифференцируемых 
букв. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

Знать отличительные особенности образования звонких и глухих согласных. Уметь 

различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. Владеть элементарными 
навыками языкового анализа и синтеза. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. 

Мягкий знак 

Соотнесение мягкого знака с символом для обозначения на письме. Обозначение мягкости 

согласного с помощью мягкого знака. Различение мягкого знака в функции смягчения и 
разделения. Правописание слов с мягким знаком. 

Уметь соотносить мягкий знак с символом для обозначения на письме. Обозначать 
мягкость согласного с помощью мягкого знака. Различать слова с разделительным мягким 

знаком и мягким знаком в функции смягчения. Самостоятельность в выполнении учебных 
заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Дифференциация сонорных согласных 

Сравнение сонорных согласных звуков по артикуляции и звучанию. Выделение звуков из 

ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание дифференцируемых букв. Звуко- 
буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

Знать отличительные особенности образования сонорных согласных. Уметь различать 

дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. Владеть элементарными навыками 
языкового анализа и синтеза. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. 

Дифференциация свистящих и шипящих согласных 

Сравнение свистящих и шипящих согласных звуков по артикуляции и звучанию. 
Выделение звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание 

дифференцируемых букв. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

Знать отличительные особенности образования свистящих и шипящих согласных. Уметь 
различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. Владеть элементарными 

навыками языкового анализа и синтеза. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. 
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Дифференциация зрительно сходных букв (о-а, у-и, и-ш, б-д, п-т) 

Соотнесение звуков с буквами. Упражнение в различении оптически сходных букв (о-а, 

уи, и-ш, б-д, п-т). 

Знать зрительный образ букв. Сходство и различия в написании букв. Уметь различать 

буквы на письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Слово 

Различение слов с помощью постановки вопросов Кто? Что? Что делает? Какой? к 
каждому слову. Правописание предлогов. Употребление предлогов в устной и письменной 

речи в соответствии с их значением. Написание собственных имен, имен своих родственников 

и друзей, домашнего адреса. 

Выписывание имена людей из текста. Различение названий животных и их кличек. 
Владеть правилом постановки вопросов к словам-предметам, словам-действиям, словам 

признакам. Уметь выделять слова из текста. Уметь писать предлоги отдельно от других частей 

речи. Правильно употреблять предлоги в устной и письменной речи. Знать правило написания 
большой буквы в именах и фамилиях людей, кличках животных, названий улиц, городов, рек. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Предложение 

Дополнение предложения словами по смыслу в зависимости от поставленного вопроса. 

Ответы на вопросы по сюжетной картине. 

Составление предложения по серии картинок. Составление схем предложения. Подбор 

схемы к предложению. 

Различать понятия «слово» и «предложение». Уметь выделять предложения в тексте. 

Уметь составлять предложения из нескольких слов. Уметь составлять простое предложение 

по вопросу, картинке, на тему. Знать схемы предложений. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Текст 

Составление текста из предложенных предложений. Работа с деформированным текстом. 
Иметь представления о правилах составления текста. Уметь составлять текст из 

предложенных предложений. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. 

Лексико-грамматический строй речи 

Называние предметов по картинкам. Употребление обобщающих понятий. Различение 
предметов по заданному признаку. Образование имён существительных с уменьшительно 
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ласкательными суффиксами, обозначающих детёнышей животных. Согласование 
существительных с прилагательными, местоимениями, числительными. 

Знать основные признаки времён года. 

Владеть временными представлениями: неделя, месяц, время года. Знать названия 
предметов изученных лексических тем. Уметь их классифицировать. Владеть навыками 

словообразования, словоизменения, согласования. Самостоятельность в выполнении учебных 
заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. 

4 класс 

Выполнение действий по инструкции логопеда. 

Понимать обращённую речь. Знать названия предметов, действий, качеств. Уметь 

называть обобщённым словом предметы одной группы. Владеть элементарными навыками 

словообразования, словоизменения, согласования. Уметь выделять звук на фоне слова. 

Составлять предложение по картинке. 
Положительное отношение к окружающей действительности. Слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию. 

Ориентироваться в пространстве класса. Пользоваться учебной мебелью. Выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

Выполнение артикуляционных упражнений. Ориентировка в пространстве. 

Орнаментальное рисование по клеткам. Определение наличия звука в слове, места звука. 
Подбор слов на заданный звук. Актуализация имеющихся знаний по лексическим темам 

(«Школа», «Времена года», «Дни недели», «Части суток»). 

Уметь ориентироваться в пространстве классной комнаты, на листе бумаги. Уметь 

определять наличие звука и его место в слове. Знать названия предметов по лексическим 

темам («Школа», «Времена года», «Дни недели», «Части суток»). 

Употреблять в речи обобщающие понятия. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. 

Ориентироваться в пространстве класса. Пользоваться учебной мебелью. Выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать простейшие обобщения, 
сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

Звуки и буквы 

Алфавит 

Воспроизведение букв в алфавитном порядке. Написание слов в алфавитном порядке. 

Составление списка предметов в алфавитном порядке. 

Знать алфавит. Уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв 
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Сравнение гласных и согласных звуков по артикуляции и звучанию. Нахождение в слогах, 
словах гласных и согласных букв. Звуко-буквенный анализ слогов, слов. Подбор слов на 

заданный звук. 

Знать основные признаки различия гласных и согласных звуков. Уметь соотносить звук с 

буквой. Уметь определять гласные и согласные буквы в слогах и в словах. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Ударение 

Проговаривание слов с выделением ударного гласного по подражанию. Определение 
ударного гласного в словах со сложной слоговой структурой. 

Знать смыслоразличительную и фонетическую роль ударения. Уметь выделять ударный 

гласный. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Слог 

Выделение слога из ряда слов. Деление слов на слоги. Разделение слов на группы в 

зависимости от количества слогов. Упражнение в переносе слов по слогам. 

Усвоить понятия слог и слово. Знать слогообразующую роль гласных. Уметь делить слова 

на слоги. Знать и применять на практике правило переноса слов по слогам. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Дифференциация звонких и глухих согласных 

Сравнение звонких и глухих согласных звуков по артикуляции и звучанию. Выделение 
звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание дифференцируемых 

букв. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

Знать отличительные особенности образования звонких и глухих согласных. Уметь 
различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. Владеть навыками языкового 

анализа и синтеза. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. 

Мягкий знак 

Соотнесение мягкого знака с символом для обозначения на письме. Обозначение мягкости 
согласного с помощью мягкого знака. Различение мягкого знака в функции смягчения и 
разделения. Правописание слов с мягким знаком. 

Уметь соотносить мягкий знак с символом для обозначения на письме. Обозначать 

мягкость согласного с помощью мягкого знака. Различать слова с разделительным мягким 
знаком и мягким знаком в функции смягчения. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 
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Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Дифференциация свистящих и шипящих согласных 

Сравнение свистящих и шипящих согласных звуков по артикуляции и звучанию. 

Выделение звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание 
дифференцируемых букв. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

Знать отличительные особенности образования свистящих и шипящих согласных. Уметь 

различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. Владеть элементарными 
навыками языкового анализа и синтеза. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. 

Дифференциация зрительно сходных букв (о-а, у-и, и-ш, б-д, п-т, л-м, к-н, ш-щ, и-ц, ц-щ, 

зе). 

Соотнесение звуков с буквами. Упражнение в различении оптически сходных букв (о-а, 

уи, и-ш, б-д, п-т л-м, к-н, ш-щ, и-ц, ц-щ, з-е). 
Знать зрительный образ букв. Сходство и различия в написании букв. Уметь различать 

буквы на письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. Слово 

Различение слов с помощью постановки вопросов Кто? Что? Что делает? Какой? к 
каждому слову. Нахождение в тексте слов, обозначающих действия предметов, правильное 

согласование их в речи со словами, обозначающими предметы. Подбор к предмету ряда 
действий и определение предметов по ряду действий. 

Называние признаков определённых предметов по вопросам. Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в устной и письменной речи в соответствии с их значением. 

Написание собственных имен, имен своих родственников и друзей, домашнего адреса. 

Выписывание имена людей из текста. Различение названий животных и их кличек. 
Владеть правилом постановки вопросов к словам-предметам, словам-действиям, словам 
признакам. Уметь выделять слова из текста. Уметь писать предлоги отдельно от других частей 

речи. Правильно употреблять предлоги в устной и письменной речи. Знать правило написания 
большой буквы в именах и фамилиях людей, кличках животных, названий улиц, городов, рек. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами. Читать. Писать. 

Предложение 

Дополнение предложения словами по смыслу в зависимости от поставленного вопроса. 

Ответы на вопросы по сюжетной картине. 

Составление предложения по серии картинок. Составление схем предложения. Подбор 

схемы к предложению. 
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Различать понятия «слово» и «предложение». Уметь выделять предложения в тексте. 
Уметь составлять предложения из нескольких слов. Уметь составлять простое предложение 

по вопросу, картинке, на тему. Знать схемы предложений. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. 

Текст 

Составление текста из предложенных предложений. Работа с деформированным текстом. 

Иметь представления о правилах составления текста. Уметь составлять текст из 
предложенных предложений. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. Лексико-грамматический строй речи Называние 

предметов по картинкам. Употребление обобщающих понятий. Различение предметов по 
заданному признаку. Образование имён существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, обозначающих детёнышей животных. Согласование существительных с 

прилагательными, местоимениями, числительными. 

Знать основные признаки времён года. 

Владеть временными представлениями: неделя, месяц, время года. Знать названия 

предметов изученных лексических тем. Уметь их классифицировать. Владеть навыками 

словообразования, словоизменения, согласования. Самостоятельность в выполнении учебных 
заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами. Читать. Писать. 

 
Психокоррекционные занятия 

Программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» разработана для 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 1 – 4 классов. 

Целью данного курса является максимальная коррекция недостатков познавательных 
процессов, моторных и сенсорных функций; на основе создания оптимальных условий 
познания ребёнком каждого объекта, его свойств, качеств, признаков дать правильное 
многогранное представление об окружающей действительности, способствующее 
оптимизации психического развития ребёнка и более эффективной социализации его в 
обществе. 

Исходя из основной цели, задачами психокоррекционного курса являются: 

- обогащать познавательный опыт на основе формирования умений наблюдать, 
сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их 
в речи; 

- стимулировать развитие психических процессов памяти, мышления, речи, 
воображения; 

- формировать, на основе активизации работы всех органов чувств, адекватное 

восприятие явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

- корректировать недостатки познавательной деятельности обучающихся с лёгкой 
умственной отсталостью путем систематического и целенаправленного 
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воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, 
особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

- формировать пространственно-временные ориентировки; 

- развивать слухо--голосовые координации; 

- формировать способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 
многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 
ритмов); 

- совершенствовать сенсорно-перцептивную деятельность; 

- обогащать словарный запас детей на основе использования соответствующей 
терминологии; 

- исправлять недостатки моторики, совершенствовать зрительно-двигательную 
координацию; 

- формировать точность и целенаправленность движений и действий. 

Данный курс психокоррекционных занятий является коррекционно-направленным. 

На занятиях происходит: 

- обогащение чувственного опыта через направленное систематическое воздействие 
на различные анализаторы; 

- развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия, а так 
же восприятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков общения, 
предметно – практической и познавательной деятельности; 

- освоение простых действий с предметами и материалами, умение следовать 
определенному порядку (алгоритму); 

- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 
- формирование ориентировки в пространстве; 
- коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; 
- формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии 
и другое; 

- коррекция речевых расстройств и нарушений коммуникации. 

Данные направления формирую личностные и предметные результаты коррекционного 
курса, базовые учебные действия. 

Развитие и коррекция психических процессов реализовывается на доступном содержании, 
построенном по принципу от простого к сложному с учётом возрастных и психических 
особенностей детей с лёгкой умственной отсталостью. 

На всех занятиях используются принципы наглядности, доступности, практической 
направленности. А так же принципы коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения (в зоне ближайшего развития); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации позволяет определить адресные технологии в 
зависимости от структуры и выраженности дефекта; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущий вид деятельности 
стимулирующей психическое и личностное развитие ребёнка; 

- принцип развития и коррекции высших психических функций (ВПФ) 
предусматривает, чтобы в ходе каждого занятия упражнялись и развивались 
различные психические процессы. 

На занятии используются разнообразные методы и приёмы, учитывающие 
психофизические возможности обучающихся. Основным видом деятельности остаётся игра. 

Формы организации детей на занятии могут быть разными: сидя полукругом на стульях 
или на ковре, находясь за партами или расположившись в разных концах кабинета, а также 
занятия в сенсорной комнате. 
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Приемы и методы: 

• комплексные занятия (познавательные, практические); 

• занятия с элементами тренинга; 

• психологические игры и упражнения; 

• релаксационные техники; 

• психогимнастика; 

• тренинг мышечного расслабления; 

• организация практических действий; 

• разрешение проблемных ситуаций; 

• разыгрывание ситуаций; 

• использование дидактических игр; 

• музыкально-ритмические упражнения; 

• графические задания. 

В соответствии с учебным планом предусмотрены занятия коррекционного курса 
«Психокоррекционные занятия» по 2 часа в неделю в каждом классе. Коррекционные занятия 
проводятся по расписанию продолжительностью 20-30 минут в первую или во вторую 
половину дня. Курс имеет безоценочную систему прохождения материала. 

 

 
 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество  
2 

 
2 

 
2 

 
2 часов в неделю 

Количество  
33 

 
34 

 
34 

 
34 учебных недель 

Всего часов за  
66 

 
68 

 
68 

 
68 учебный год 

Итого 270 часов 

 

Личностные и предметные результаты освоения психокоррекционного курса 

 
Личностными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия» является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 

1 класс 

• Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 
направленной на поддержание норм поведения в школе. 

• В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на 
общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со сверстниками в 
практике совместной деятельности. 

• Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 
позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

• Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

2 класс 

• Оценивать простые ситуации и однозначные поступки свои и окружающих людей с 
точки зрения общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

• Подчинять свое поведение заданному образцу под влиянием оценки взрослого. 

• Давать оценку собственной учебной деятельности, ориентируясь на образец «хорошего 
ученика». 
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• Объяснять самому себе: что мне нравится в себе, а что – нет (личностные качества); что 
я делаю с удовольствием, а что – нет (мотивы); что получается хорошо, а что – нет 
(результаты); 

• Определять чувства окружающих людей. 

3 класс 

• Понимать важность учёбы и познания нового. 

• Выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков в 
соответствии с моральными нормами, выделяя нравственный аспект поведения. 

• Оценивать свои потенциальные возможности в учении на основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик». 

• Объяснять самому себе: что во мне хорошо, а что плохо (личностные качества и черты 
характера); что я хочу(цели, мотивы); что я могу (результаты). 

• Распознавать чувства других людей и сопереживать им. 

4 класс 

• Соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами. 

• Анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилием, 
трудолюбием, старанием. 

• Фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними 
результатами, адекватно выражать их в речи. 

• Понимать чувства других людей, сопереживать им и проявлять эти чувства в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Обучающийся с умственной   отсталостью получит возможность 

для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• моральной компетентности, способности к решению моральных дилемм на основе 
учѐта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии, как осознанного понимания ребенком чувства других людей и сопереживания 

им;  
• позитивно-эмоционального отношения к себе и окружающему миру. 

Средством достижения этих результатов является: 

• организация работы в парах, группе; 

• включение обучающихся на занятии в контрольно-оценочную деятельность (с целью 

приобретения навыков к самооценке и самоанализу –рефлексии); 

• подведение итогов занятия; 

• творческие задания; 

• игры и упражнения на развитие различных видов восприятия; 

• разрешение проблемных ситуаций; 

• дневники достижений и др. 

 
Предметными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия» являются 

формирование следующих умений: 

 1 класс 
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Минимальный уровень 

Обучающиеся должны понимать, различать: 

• цвет (основные цвета), величину, форму, предметов; 

• контрастные температурные ощущения (холодный – горячий); 

• вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, соленый); 

• запахи (приятные, неприятные); 

• барические ощущения веса (тяжелый – легкий); 

• фактуру материала (мягкий – твердый, гладкий – шершавый); 

• сенсорные эталоны плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник); 

• дифференциацию правой (левой) ноги, правой (левой) части тела; 

• расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под); 

• части суток, порядок их следования; 

• последовательность событий (смена времени суток); название, порядок дней недели. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

• целенаправленно выполнять действия по однозвенной инструкции педагога; 

• правильно держать ручку, карандаш, обводить несложные изображения по линиям, 
точкам; 

• с помощью педагога сравнивать предметы по одному из указанных признаков: цвет, 
величина (большой – маленький), форма; 

• с помощью педагога различать разные предметы по признаку: веса (тяжелый – легкий); 
фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий); 

• различать: вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый); запахи 
(приятные, неприятные); контрастную температуру окружающих предметов и явлений 
(холодный – горячий); 

• различать основные геометрические фигуры; 

различать звуки животных; 

• составлять предмет из 2 частей; 

• определять на ощупь величину предметов; 

• с помощью педагога зрительно определять отличительные и общие признаки двух 
предметов; 

• с помощью педагога ориентироваться: 

- в помещении по инструкции педагога (вперёд, назад); 

- на плоскости листа бумаги (центр, верх, низ); 

- на собственном теле (часть тела); 

• определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под,); 
выделять части суток и с помощью педагога определять порядок дней недели; 
срисовывать несложные графические работы. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• цвет (основные цвета), величину, форму, предметов; 

• контрастные температурные ощущения (холодный – горячий); 

• вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, соленый); 

• запахи (приятные, неприятные); 

• барические ощущения веса (тяжелый – легкий); 

• фактуру материала (мягкий – твердый, гладкий – шершавый); 
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• сенсорные эталоны плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник); 

• дифференциацию правой (левой) ноги, правой (левой) части тела; 

• расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под, справа – слева); 

• части суток, порядок их следования; 

• последовательность событий (смена времени суток); название, порядок дней недели. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 
изображения; 

• анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: цвет, 
величина форма; 

• различать и сравнивать разные предметы по признаку: веса (тяжелый – легкий); 
фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий); 

• различать: вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый); запахи 
(приятные, неприятные); контрастную температуру окружающих предметов и явлений 
(холодный – горячий); 

• основные геометрические фигуры; 

• речевые и неречевые звуки; 

• составлять предмет из 2 – 3 частей; 

• классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 
сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; 

• определять на ощупь величину объемных фигур и предметов; 

• зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов;  
ориентироваться: 

• в помещении по инструкции педагога; 

• на плоскости листа бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона); 

• на собственном теле (правая (левая) рука (нога), правая (левая) часть тела; 

• определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под, справа 
– слева); 

• выделять части суток и определять порядок дней недели; 

• выполнять несложные графические работы под диктовку. 

 
2  класс 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны понимать, различать: 

• цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; 

• основные части хорошо знакомых предметов; 

• наложенные изображения предметов (3 – 4 изображения); 

• набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); 

• параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 

• температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 

• вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 

• барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 

• понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 
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• расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном 
поле листа; 

• с помощью педагога порядок месяцев в году; 

• времена года, их последовательность, основные признаки. 

Обучающиеся должны уметь с помощью педагога использовать при выполнении 
заданий: 

• выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога, состоящей из 2 
звеньев; 

• согласовывать (координировать) движения руки и глаза, пальцев и кистей рук, разных 
частей тела; 

• рисовать и обводить по трафарету, штриховать в разных направлениях; 

• определять на ощупь и называть: объемные предметы с разными свойствами 

(мягкие, жесткие, гладкие, шершавые); 

• формы плоскостных предметов по контуру; 

• сравнивать и на пассивном уровне обозначать: 

-два предмета по основным параметрам величины (размер, высота, длина, 
толщина); 

-три предмета по весу (тяжелый – средний – легкий); 

• с помощью педагога группировать предметы по одному признаку (по форме, величине, 
по цвету); 

• составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном материале (три – четыре детали 
с разрезами по вертикали и горизонтали); 

- различать: 

- температуру окружающих предметов и явлений (теплый, горячий, 
холодный); 

- вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 

- речевые и неречевые звуки; 

- мелодии по характеру (веселая, грустная); 

• конструировать предметы из геометрических фигур (три – четыре детали);    
находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

• определять с помощью педагога: 

- отличительные признаки двух предметов; 

- различия между предметами по форме, величине, цвету и обозначать их 
словом; 

• с направляющей помощью педагога определять временные интервалы: части суток, 
дни недели, месяц; времена года (их последовательность, признаки); 

• с помощью педагога соотносить времена года с названиями месяцев;       делать 
элементарные обобщения; 

• ориентироваться: 

- в помещении, двигаться в заданном направлении; 

- на плоскости листа бумаги (выделять все углы с помощью педагога); 

- на поверхности парты. 

 
Достаточный уровень. 

Обучающиеся должны знать: 

• основные цвета и оттенки цветов; 



59 
 

• набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник, куб, шар); 

• параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 

• температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 

• вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 

• барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 

• понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 

• расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном 
поле листа; 

• порядок месяцев в году; 

• времена года, их последовательность, основные признаки. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

• точно выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога, состоящей из 2 

– 3 звеньев; 

• согласовывать (координировать) движения руки и глаза, пальцев и кистей рук, разных 
частей тела; 

• рисовать и обводить по трафарету, штриховать в разных направлениях; 

• определять на ощупь и называть: объемные предметы с разными свойствами 

(мягкие, жесткие, гладкие, шершавые); формы плоскостных предметов по контуру; 

• сравнивать и обозначать словом: 
• два – три предмета по основным параметрам величины (размер, высота, длина, 
толщина); 

• три предмета по весу (тяжелый – средний – легкий); 

• группировать предметы по одному – двум признакам (по форме и величине, по цвету и 
форме); 

• составлять: целое из частей на разрезном наглядном материале (три – четыре детали с 
разрезами по диагонали); сериационные ряды из трех – четырех предметов по заданному 
признаку; 

• различать: цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; основные части 
хорошо знакомых предметов; 

наложенные изображения предметов (3 – 4 изображения); 

• температуру окружающих предметов и явлений (теплый, горячий, холодный) и 
обозначать словом температурные ощущения; 

• вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное) и обозначать словом вкусовые 
ощущение; речевые и неречевые звуки; 

• мелодии по характеру (веселая, грустная); 

• конструировать предметы из геометрических фигур (три – четыре детали); 

• находить различия у двух сходных сюжетных картинок; определять: 

• отличительные и общие признаки двух предметов; различия между предметами по 
форме, величине, цвету и обозначать их словом; определять временные интервалы: части 
суток, дни недели, месяц; времена года (их последовательность, признаки); 

• соотносить времена года с названиями месяцев; 

• делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 
изображений; 

• сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 

• ориентироваться: в помещении, двигаться в заданном направлении и обозначать 
словом направления движения; на плоскости листа бумаги выделять все углы); на 
поверхности парты; 
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• словесно обозначать пространственные отношения между конкретными объектами;  
выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 

3  класс 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

• основные цвета и оттенки цветов; 

• набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник, куб, шар); 

• параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 

• температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 

• вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 

• барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 

• понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 

• расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном 
поле листа; 

• порядок месяцев в году; 

• времена года, их последовательность, основные признаки. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

• точно выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога, состоящей из 2 

– 3 звеньев; 

• согласовывать (координировать) движения руки и глаза, пальцев и кистей рук, разных 
частей тела; 

• рисовать и обводить по трафарету, штриховать в разных направлениях; 

• определять на ощупь и называть: объемные предметы с разными свойствами 

(мягкие, жесткие, гладкие, шершавые); формы плоскостных предметов по контуру; 

сравнивать и обозначать словом: 

два – три предмета по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина); 
три предмета по весу (тяжелый – средний – легкий); 

• группировать предметы по одному – двум признакам (по форме и величине, по цвету и 
форме); 

составлять: 

• целое из частей на разрезном наглядном материале (три – четыре детали с разрезами 
по диагонали); сериационные ряды из трех – четырех предметов по заданному признаку; 
различать: 
• цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; основные части хорошо 
знакомых предметов; наложенные изображения предметов (3 – 4 изображения); 
температуру окружающих предметов и явлений (теплый, горячий, холодный) и 
обозначать словом температурные ощущения; 

• вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное) и обозначать словом вкусовые 
ощущение; речевые и неречевые звуки; 
• мелодии по характеру (веселая, грустная); 

• конструировать предметы из геометрических фигур (три – четыре детали); 

• находить различия у двух сходных сюжетных картинок; определять: 

• отличительные и общие признаки двух предметов; различия между предметами по 
форме, величине, цвету и обозначать их словом; 

• определять временные интервалы: части суток, дни недели, месяц; времена года (их 
последовательность, признаки); 
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• соотносить времена года с названиями месяцев; 

• делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 
изображений; 

• сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания;  
ориентироваться: 

• в помещении, двигаться в заданном направлении и обозначать словом направления 
движения; 

• на плоскости листа бумаги (выделять все углы); на поверхности парты; 

• словесно обозначать пространственные отношения между конкретными объектами;  
выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 
Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

• температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов, обозначая 
словами (теплее – холоднее); 

• цветовой спектр; цвета теплые и холодные; 

• понятия: выше – ниже, левее – правее, рядом и др.; 

• объемность времени (сутки, неделя, месяц, год); 

• длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 cекунда); 

• времена года, их закономерную смену. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

• целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педагога; 

• обводить контуры изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывать 
незаконченные геометрические фигуры; 

• вырезать ножницами из бумаги по контуру предметных изображений;  
определять: 

- различные свойства и качества предметов на ощупь (мягкие – жесткие, мелкие – 
крупные); 

• различные качества поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая); 

- контрастные температуры разных предметов (грелка, утюг, чайник); вес на глаз; 

- различные свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость); 

- направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади); 

• находить на ощупь контур нужного предмета из 2 – 3 предложенных; 

• дифференцировать ощущения чувства тяжести от трех предметов (тяжелее – легче – 
самый легкий); 

• соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей обстановки; 

сравнивать и обозначать словом: 

- две объемные геометрические фигуры – круг и овал; 

- формы 3 – 4 предметов; 

- величину разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и 
короткий); 

• сравнивать три предмета, отличающиеся незначительными качествами или 
свойствами; 

• комбинировать разные формы из геометрического конструктора; 

• сопоставлять части и детали предмета по величине;  узнавать предмет по его 
отдельным частям; 

составлять: 
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- целое из частей на разрезном наглядном материале (4 – 5 деталей с разрезами по 
диагонали и вертикали); 

- предмет или целостную конструкцию из более мелких деталей (5 – 6 деталей); 

- картинки из разрезных частей; 

- сериационные ряды из 4 – 5 предметов по заданному признаку величины; 

• группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета; 

• рисовать бордюры по наглядному образцу; 

• находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (две картинки);  
различать: 

- пищевые запахи и вкусы, обозначать их словесно; 

- мелодии по темпу; 

- измерять объем сыпучих тел с помощью условной меры;    ориентироваться: 

- в помещении по инструкции педагога; 

- на вертикально расположенном листе бумаги; 

- на поверхности парты; 

• вербально обозначая пространственные отношения с использованием предлогов; 

• моделировать пространственное расположение объектов относительно друг друга 
(мебели в комнате) по инструкции педагога;  делить лист на глаз на 2 и 4 равные части; 

определять: 

- время по часам; - порядок дней недели. 

4 класс 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

• температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов, обозначая 
словами (теплее – холоднее); 

• цветовой спектр; цвета теплые и холодные; 

• понятия: выше – ниже, левее – правее, рядом и др.; 

• объемность времени (сутки, неделя, месяц, год); 

• длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 cекунда); времена года, их 
закономерную смену. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

• целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педагога; 

• обводить контуры изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывать 
незаконченные геометрические фигуры; 

• вырезать ножницами из бумаги по контуру предметных изображений; 

определять: 

- различные свойства и качества предметов на ощупь (мягкие – жесткие, мелкие – 
крупные); 

• различные качества поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая); 

- контрастные температуры разных предметов (грелка, утюг, чайник); вес на глаз; 

- различные свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость); 

- направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади); 

• находить на ощупь контур нужного предмета из 2 – 3 предложенных; 

• дифференцировать ощущения чувства тяжести от трех предметов (тяжелее – легче – 
самый легкий); 

• соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей обстановки;    
сравнивать и обозначать словом: 
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- две объемные геометрические фигуры – круг и овал; 

- формы 3 – 4 предметов; 

- величину разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и 
короткий); 

• сравнивать три предмета, отличающиеся незначительными качествами или 
свойствами; 

• комбинировать разные формы из геометрического конструктора; 

• сопоставлять части и детали предмета по величине;  узнавать предмет по его 
отдельным частям; 

• составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном материале (4 – 5 деталей с разрезами по 
диагонали и вертикали); 

- предмет или целостную конструкцию из более мелких деталей (5 – 6 деталей); 

- картинки из разрезных частей; 

- сериационные ряды из 4 – 5 предметов по заданному признаку величины; 

• группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета; 

• рисовать бордюры по наглядному образцу; 

• находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (две картинки); 

• различать: 

- пищевые запахи и вкусы, обозначать их словесно; 

- мелодии по темпу; 

- измерять объем сыпучих тел с помощью условной меры;    ориентироваться: 

- в помещении по инструкции педагога; 

- на вертикально расположенном листе бумаги; 

- на поверхности парты; 

• вербально обозначая пространственные отношения с использованием предлогов; 

• моделировать пространственное расположение объектов относительно друг друга 
(мебели в комнате) по инструкции педагога;  делить лист на глаз на 2 и 4 равные части; 

• определять: 

- время по часам с точностью до часа; 

- порядок дней недели. 

 
Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

• противоположные качества предметов (чистый – грязный, темный – светлый, вредный 
– полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть – 
закрыть, одеть – раздеть, расстегнуть – застегнуть); 

• последовательность основных жизненных событий. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

• целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педагога; 
составлять план действий (опосредуя в речи); 

• вычерчивать геометрические фигуры, дорисовывать симметричные половины 
изображения; 

• вырезать ножницами на глаз изображения предметов; 

• определять: 

- на ощупь разные свойства и качества предметов, их величину и форму 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.); 
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- вес различных предметов на глаз; измерять вес разных предметов на весах; 

- предмет по словесному описанию; 

- на слух звучания различных музыкальных инструментов; 

- постоянные цвета (белый снег, зеленый огурец и т. д.); 

- время по часам; длительность различных временных интервалов; 

- возраст людей; 

- противоположные качества и свойства предметов; 

• находить на ощупь два одинаковых контура предмета из 4 – 5 предложенных; 

• сочетать движения и позы разных частей тела произвольно и по инструкции педагога; 
вербализировать собственные ощущения; 

• группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам и обозначать 
словом; 

• сравнивать и группировать предметы по заданным параметрам формы, величины, 
цвета; 

• составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном 
порядке (5 – 7 частей); 

- ряды по самостоятельно выделенным признакам из 5 – 6 предметов; использовать 
простые мерки для измерения и сопоставления предметов; 

- простейшие схемы-планы комнаты; 

• самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам; 

• узнавать целое по одному фрагменту; 

• конструировать сложные формы предметов с использованием объемных 
геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6 – 8 элементов; 

• дорисовывать незаконченные изображения; 

• запоминать 5 – 6 предметов, изображений и воспроизводить их в исходной 
последовательности; 

• находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (2 – 3 предметные 
или сюжетные картинки); 

• выделять нереальные элементы нелепых картинок; 

• дифференцировать вкусовые ощущения (сладкий – слаще, кислый – кислее);    
измерять: 

- вес разных предметов на весах; 

- объем жидких тел с помощью условной меры; 

- температуру с помощью измерительных   приборов (градусник для измерения 
температуры тела, воды, воздуха); 

• распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания 
по запаху и вкусу; 

давать характеристику неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона; выполнять упражнения на заданный звук;      ориентироваться: 

- в помещении и на улице; вербализировать пространственные отношения; 

- на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по разному 
расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога 
на расположение и перемещение на нем предметов, игрушек; 

• выполнять задания педагога, связанные с изменением направления движения; 
представлять словесный отчет; моделировать: расположения различных объектов по 
отношению друг к другу в заданном пространстве; 
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• пространственные ситуации (н-р, расстановка мебели в кукольной комнате); 
представлять словесный отчет; 

• работать с календарем и моделью календарного года;          использовать в речи 
временную и пространственную термин. 

 
Базовые учебные действия 

Регулятивные 

(при пооперационном контроле со стороны педагога): 1 класс 

• Выделять цель деятельности на занятии с помощью педагога. 

• Проговаривать последовательность действий на занятии (от хорового 
к индивидуальному комментированию). 

• Учиться: 

- ориентироваться в задании; 
работать по предложенному плану; 

- отличать правильно выполненное задание от ошибочного; 
- совместно с педагогом давать эмоциональную оценку деятельности детей на 

занятии. 

 
2  класс 

• Определять цель учебной деятельности с помощью педагога и самостоятельно. 

• Учиться: 

- планировать деятельность на занятии, учитывая ориентиры действия, выделенные 
педагогом; 

- высказывать свою версию выполнения учебных действий; 
- работать по предложенному плану, использовать необходимые средства 

деятельности; 
- контролировать свои действия, замечать допущенные ошибки (при направляющей 

помощи педагога); определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 
педагогом. 

3  класс 

• Определять, принимать цель, ориентироваться в выполнении задачи, данной в 
определенных условиях (при направляющей помощи со стороны педагога). 

• Учиться: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- работать по плану, осуществлять целенаправленные действия в отношении 
задачи в сотрудничестве с педагогом; 
- контролировать процесс решения задачи и, при необходимости исправлять 
ошибки (при помощи педагога); 
- оценивать свои действия (самостоятельно, по просьбе педагога) и обосновывать 
правильность или ошибочность результата. 

 
4  класс 

• Принимать и сохранять учебную задачу. 

• Учиться: 

- выделять промежуточные цели-требования с учетом конечного результата; 
составлять план выполнения задачи и последовательность действий; работать по 
плану, регламентирующему пооперациональное выполнение действия в 
соотнесении с определенными условиями; 
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- при выполнении действия ориентироваться на правило контроля и успешно 
использовать его в процессе решения задачи, исправлять допущенные ошибки; 
вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 
своих действий и действий других учеников, исходя из имеющихся критериев. В 
конце четвёртого (пятого) года обучения обучающийся в сфере регулятивных БУД 
получит возможность для овладения (в сотрудничестве с педагогом) всеми 
типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить (по возможности) соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов), а также: 

• игры и упражнения типа «преднамеренные ошибки», «найди ошибку» и др.; 

• взаимоконтроль; 

• поиск информации в предложенных источниках; создание проблемных учебных 
ситуаций; 

• стимулирование активности ребенка на занятии. 

 
Познавательные 

(под руководством педагога): 

 1 класс 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
педагога. 

• Учиться: 

- добывать новые знания при направляющей помощи педагога: находить ответы 
на вопросы, используя свой жизненный опыт, информацию, полученную на занятии; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать, обследовать, сравнивать 
предметы (объекты) и на их основе делать доступные для них выводы в результате 
совместной работы всей группы; овладевать поисковыми способами ориентирования 
в окружающем мире. 

 
2  класс 

• Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 
задачи в один шаг и в каких источниках ее можно найти. 

• Находить необходимую информацию в предложенных педагогом источниках. 

• Учиться: 

- перерабатывать полученную информацию: устанавливать соотношения 
предметов (объектов) по их свойствам и качествам, делать выводы (при направляющей 
помощи педагога); 

- использовать знаки и символы как условные заместители реальных объектов и 
предметов для решения задач (с помощью педагога). 

 
3  класс 

• Отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию среди 
предложенных педагогом источников. 

• Учиться: 

- перерабатывать полученную информацию: анализировать предметы (объекты) 
с целью выделения признаков (существенных, несущественных) через развернутое 
объяснение своих действий (при направляющей помощи педагога); 
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- проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов по заданным 
критериям; 

- использовать простейшие наглядные модели (предметные рисунки, схемы, 
планы и др.), отражающие пространственное расположение предметов, отношения 
между предметами для решения конкретных задач (с помощью педагога). 

 
4  класс 

• Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.), при направляющей помощи педагога; 

• Учиться: 

- анализировать конкретную ситуацию с целью выделения специфических ее 
особенностей для последующего обобщения; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- овладевать действием простейшего моделирования, то есть выделять и 
обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения 
конкретных задач. Школьник в сфере познавательных БУД получит возможность для 
овладения (на доступном уровне) такими логическими действиями и операциями, как 
анализ и синтез, классификация, сравнение, обобщение; а также научиться 
использовать знаково-символические средства. 

Средством формирования этих действий служат виды заданий, ориентированные на 
познавательное развитие детей с умственной отсталостью: 

• «Найди отличия»; 

• «На что похоже»; 

• «Что лишнее?»; 

• «Лабиринты»; 

• «Цепочки»; 

• составление схем-опор; 

• задание на упорядочивание и др. 

 
Коммуникативные 

1  класс 

• Оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи (на 
уровне одного предложения). 

• Вступать в беседу на занятии и в жизни. 

• Учиться: 

- в совместной деятельности договариваться и находить общее решение; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 
заинтересованности, но и в ситуации спора и противоречия интересов. 

 
2  класс 

• Выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, передавать 
(сообщать) их партнеру. 

• Учиться: 

- понимать возможность различных позиций и точек зрения на какой-либо 
предмет или вопрос; 
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- сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 
интересов. 

 
3  класс 

• Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 
что нет; 

• Учиться: 

- задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 
партнера по деятельности; 

- ориентироваться на позицию других людей, отличную отсобственной, 
проявлять уважение к иной точке зрения; 

- учитывать разные мнения и обосновывать собственное, объясняя свой выбор, 
отвечая на поставленный вопрос; 

- в ситуациях учебного сотрудничества договариваться, находить общее решение 
практической задачи даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах, сохраняя 
доброжелательное отношение друг к другу. 

 
4  класс 

• Учиться: 

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- понимать возможности разных оснований для оценки одного и того же 
предмета, понимать относительность оценок или подходов к выбору; 

- высказывать и аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 
противоречия интересов, с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

- осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения 
задания. 

Обучающийся в сфере коммуникативных БУД получит возможность научиться: 

• адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции своей 
деятельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных задач; 

• сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в 
паре, группе: устанавливать очерёдность действий; 

• осуществлять взаимопроверку; 

• обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы решения). 

• продуктивно взаимодействовать с педагогом и сверстниками: договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Средством формирования коммуникативных БУД служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог), а также такие виды заданий, как диалоговое 
слушание, «объясни…», «опиши устно…», отзыв на работу партнера и др. 

 
Содержание коррекционного курса 

1 класс 

Обследование детей 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Общеразвивающие подвижные игры с элементами основных движений (ходьба, бег, 
упражнения в равновесии, лазанье, прыжки, метание) на развитие моторных навыков, 
выработку саморегуляции. Игровой практикум «Веселые забавы». Обучение 
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целенаправленному выполнению действий и движений по инструкции педагога, 
произвольной регуляции движений самим ребенком: броски в цель, ходьба с изменением 
направления, упражнения из 2 звеньев действий и движений: «присядь – выпрямись», 
«поставь руки на пояс – сделай один шаг вперед». Формирование координации разных частей 
тела. Упражнения на согласованность действий и движений разных частей тела: повороты с 
движениями рук; ходьба по «дорожке следов» и по скамейке; подбрасывание мяча на разную 
высоту и ловля мяча двумя руками и одной рукой; ползание через «лабиринты», 
перепрыгивание через предметы – «по кочкам» и т.д. Развитие мелкой моторики пальцев руки. 
Определение ведущей руки. Упражнения: «Разложим по кучкам» – сортировка мелких 
предметов; «Поможем бабушке» – перебирание фасоли и гороха; «Художник» – рисование 
палочкой в воздухе; «Сложи предметы» – складывание мелких предметов в узкий сосуд. 
Пальчиковая гимнастика. Игры с мозаикой, конструктором. Рисование точек: направление, 
плотность, яркость. Упражнения: «Рисуем точки», «Разноцветные точки». Развитие мелкой 
моторики, соотносящих движений пальцев рук. Упражнения: «Бусы для куклы» – 
нанизывание бусин (пуговиц) на проволоку (шнурок); «Шаловливый котенок» – 
разматывание и сматывание ниток в моток»; «Дождь идет» – протягивание тесьмы в 
отверстия; «Составь цепочку» – составление цепочек из канцелярских скрепок разного цвета; 
«Барабанщик» – отстукивание каждым пальцем по очереди ритма по столу; «Выглади 
платочек» – смятие и разглаживание листа бумаги; «Найди предметы» – нахождение 
спрятанных мелких предметов в «сухом бассейне» (пластиковом ведерке); «Посушим белье» 
– прикрепление бельевых прищепок к горизонтально натянутой веревке. Рисование линий в 
разных направлениях: вертикальные, горизонтальные, наклонные. Упражнения: «Рисуем 
линии», «Столбы», «Косой дождик», «Лесенка». Развитие динамической координации 
движений пальцев рук. Упражнения: «Пальчики здороваются», «Пальцеход», «Соревнования 
по бегу», «Необычное животное», «Командир», «Посчитай-ка». Имитационная игра для 
кистей рук «Оркестр». 

Рисование линий, разных по толщине: тонкие, толстые и по длине: короткие – длинные. 
Упражнения: «Рисуем линии», «Следы веселого карандаша». 

Работа с пластилином. Развитие статической координации движений пальцев рук. 
Упражнения: «Гнездо», «Фонарики», «Буквы», «Замок», «Олень здоровается». Имитационные 
упражнения для кистей рук: «Танцующие пальчики», «Поглаживание кошки» и т.д. Рисование 
параллельных и ритмичных цикличных линий: ломаные, волнистые, дугообразные. 
Упражнения: «Рисуем линии», «Дым идет», «По волнам», «Скачет мячик». Развитие сложно 
координированных графических движений руки. Обводка фигур по пунктирным линиям, 
точкам. Упражнение «Обводка». 

Контурная аппликация из пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие сложно 
координированных графических движений руки. Штриховка фигур, предметных силуэтов в 
определённом направлении. Упражнение «Штриховка». Работа в технике «рваной» 
аппликации. Развитие сложно координированных графических движений руки. Рисование по 
опорным точкам и клеточкам. Упражнение «Рисуем фигуру по клеточкам». 

Прохождение «дорожек» (безотрывное, плавное проведение линий различной 
конфигурации).Упражнения: «Фигурные дорожки», «Горные дороги», «Пройди дорожку». 
Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых полос. Упражнения: 

«Сгибаем и вырезаем», «Стебельки для цветов». 

Тактильно-двигательное восприятие 

Развитие тактильной чувствительности. Обучение специальным обследующим 
движениям: поглаживание, разминание, постукивание, сжимание и др. Определение на ощупь 
объемных фигур и предметов, их величины. Дидактические игры и упражнения: «Чудесный 
мешочек», «Определи на ощупь: большие и маленькие предметы», «Догадайся, что за 
предмет», «Почтовый ящик», «Узнай фигуру», «Собери матрешку». Лепка из пластилина: 
«Ощупай и слепи». Тактильное опознание и различение предметов, их признаков, свойств, 
качеств. Классификация предметов по заданному признаку. Определение фактуры материала 
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при прикосновении (гладкий – шершавый, твердый – мягкий). Дидактические игры и 
упражнения: «Гладкий – шершавый», «Твердый – мягкий», «Угадай, из чего сделан предмет», 
«Найди и покажи…гладкий – шершавый, твердый – мягкий» предмет», «Найди пару», «Что 
это?». Рисование на крупе – «Забавные картинки». 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Формирование правильных представлений от различных поз и движений тела, верхних и 
нижних конечностей, головы в статическом положении и в движении на основе пережитых 
кинестетических ощущений. Концентрация внимания ребенка на анализе своих 
кинестетических ощущений: упражнения на: «смену положения туловища» (вытягивание 
вверх туловища и рук, затем – полное расслабление и выполнение полуприседания);«смену 
качества движения» (резкие движения в напряженной ходьбе сменяются мягкими плавными 
движениями в мягкой ходьбе и др.);«движение в разных направлениях» (движение вперед – 
назад, вправо – влево, по диагонали) и «использование при этом разных уровней 
пространства» (верх, низ, середина). Выработка у ребенка умения сохранять позу: 
упражнения: «присесть», «встать», «топнуть», «хлопнуть руками», «покачать головой»; 
прыжки, различные действия с предметами: перемещение, перестановка. 

Игры: «Море волнуется», «Каток», «Через речку по мостику». Формирование 
способности произвольного управления движениями на трех уровнях: зрительном, словесном, 
двигательном. Овладение выразительными движениями, приемами расслабления, 
освобождения от мышечных зажимов, снятия напряжения и эмоционального раскрепощения. 
Игры и упражнения: «Скульптура», «Съедобное – не съедобное», «Стоп – сигнал», 
«Назойливая муха», «Имитация», «Зоопарк». 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур: круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник. Дидактические игры и упражнения: «Волшебный мел», «Назови 
фигуры», «Каждую фигуру на свое место», «Найди предмет указанной формы», «Коврик», 
«Из каких фигур состоит машина?». Геометрические сказки (о квадрате, прямоугольнике, 
круге, треугольнике). Выделение признака формы, обозначение формы предмета словом. 
Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Работа с геометрическим 
конструктором: конструирование из геометрических форм. Дидактические игры и 
упражнения: «Сборщик», «Волшебный замок», «Из каких фигур составлены рисунки?», 
«Круг, треугольник, квадрат, прямоугольник», «Кто наблюдательнее?», «Фигурки – 
человечки», «Кто где спит?», «К каждой фигуре подбери предметы, похожие по форме». 

Развитие восприятия величины. Сравнение двух предметов контрастных величин по 
высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий – низкий, выше – ниже, 
одинаковой высоты; длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковой длины; широкий – 
узкий, шире – уже, одинаковые по ширине; толстый – тонкий, толще – тоньше, одинаковые по 
толщине). Действия с реальными предметами: сравнение предметов мебели между собой 
(стол письменный и парта, стул учительский и ученический и т.д.); сравнение деталей 
строительного набора, игрушек и т.д.; сравнение по росту двух детей, взрослого и ребенка. 
Действия с геометрическими фигурами: сравнение плоскостных геометрических фигур. 
Дидактические игры и упражнения: «Сравни предметы», «Окошки», «Выполни задание», 
«Подбери одежду нужного размера для картонных кукол», «Закрой двери в домиках», 

«Построим башню». 

Моделирование геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина по образцу. 
Дидактические игры и упражнения: «Построим домики для фигур», «Пластилиновые 
жгутики». Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2 – 
3 детали). Дидактические игры и упражнения: «Сложи фигуру», «Картины». Составление 
целого из частей на разрезном наглядном материале (2 – 3 детали с разрезами по диагонали). 
Складывание разрезных картинок: «Половинки», «Собери картинку». 

Игровой тренинг развития восприятия: дидактические игры и упражнения на: развитие 
восприятия формы предметов, соотнесение предметов по величине: «Веселые фигуры», 
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«Отгадай фигуру», «Дорисуй фигуры», «Сравни по длине, ширине, высоте»; развитие цвето- 
восприятия: «Разноцветные звездочки», «Цвета»; составление целого из части: «Разрезные 
картинки». 

Развитие зрительного восприятия 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 
состоящих из 2 – 3 деталей, по инструкции педагога). Дидактические игры и упражнения: 
«Построим дома», «Зашиваем ковер», «Найди такой же предмет», «Найди похожую», 
«Корректор», «Найди ошибку». Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 
Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных и 
общих признаков. Дидактические игры и упражнения: «Найди одинаковые предметы», «У 
какой картинки нет пары?», «Найди различие и сходство», «Парные изображения», «Домино», 
Чем похожи и чем отличаются?». Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение 
лишней игрушки, картинки. Дидактические игры и упражнения: «Что изменилось?», «Что 
лишнее?», «Что появилось?», «Что потерялось?», «Какого предмета в ряду не хватает?». 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) 

Контрастные температурные ощущения: холодный – горячий. Обозначение словом 
собственных ощущений. Дидактические игры и упражнения: «Холодный – горячий», «Какой 
предмет?», «Кувшины», «Холодно – тепло – горячо». Различение на вкус: кислый, сладкий, 
горький, соленый. Обозначение словом собственных ощущений. Дидактические игры и 
упражнения: «Определи на вкус», «Вкусовые банки», «Кислый, сладкий, горький, соленый», 
«Узнай по вкусу». Различение запахов предметов: приятный и неприятный. Дидактические 
игры и упражнения: «Определи предмет по запаху», «Угадай, какой запах?», «Приятный – 
неприятный». Различение и сравнение разных предметов по признаку веса: тяжелый – легкий. 
Дидактические игры и упражнения: «Весы», «Легкий – тяжелый», «Определи, какой 
предмет», «Взвесь в руках». 

Развитие слухового восприятия 

Выделение и различение звуков окружающей среды. Формирование представлений о 
разных по характеру шумах: стук, стон, звон, гудение, жужжание. Дидактические игры и 
упражнения: «Учимся слышать», «Что слышно?», «Определи, что слышится», «Кто что 
услышит?», «Звуки и краски окружающего мира». Различение музыкальных звуков и звуков 
окружающей среды. Дидактические игры и упражнения: «В мире загадочных звуков», «Что 
ты слышишь?», «Шумовые и музыкальные звуки». Различение речевых и неречевых звуков. 
Дидактические игры и упражнения: «Угадай, что звучало?», «Шумящие коробочки», 
«Волшебная палочка», «Угадай звук», «Кто это?», «Музыкальные инструменты». Подражание 
неречевым и речевым звукам. Дидактические игры и упражнения: «Кто и как голос подает», 
«Волшебный кубик», «Подражание голосам животных и птиц», «Подражание бытовым 
шумам», «Кто тебя позвал?». 

Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой 
(левой) части тела. Дидактические игры и упражнения: «Мое тело», «Покажи правильно», 
«Покажи и назови», «Правая – левая». Определение расположения предметов в пространстве: 
вверху – внизу, над – под, справа – слева. Дидактические игры и упражнения: «Пустыня», 

«Царство птиц», «Царство животных», «Где игрушка?», «Какой предмет?», «Разноцветные 
точки», «Что справа – слева?». Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, 
назад и т.д.). Дидактические игры и упражнения: «Разведчики», «Куда пойдешь – что 
найдешь?», «Робот», «Диспетчер и самолет». Ориентировка в помещении по инструкции 
педагога. Дидактические игры и упражнения: «Автомобили», «Следопыт», «Синхронное 
плавание», «Слушай внимательно и выполняй», «Повернись направо, повернись налево». 
Определение расположения предметов в помещении: «Выполни задание», «Где что лежит?». 
Пространственная ориентировка на листе бумаги: центр, верх (низ), правая (левая) сторона. 
Дидактические игры и упражнения: «Что где находится?», «Внимательно слушай и рисуй», 
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«Найди и нарисуй», «Помоги девочке». Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, 
плоскостных геометрических фигур. Дидактические игры и упражнения: «Полоски», 
«Фигуры». Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Дидактические игры и 
упражнения: «Разложи по порядку», «Разложи по величине», «Первый – крайний», «Кто где 
стоит?». 

Восприятие времени 

Сутки. Части суток (утро, день, вечер, ночь). Обозначение в речи временных 
представлений. Упражнения на графической модели «Сутки». Дидактическая игра «Части 
суток». Последовательность событий (смена времени суток). Дидактические игры и 
упражнения: «В какое время суток это бывает?», «Приветствия», «День и ночь». Понятия 

«сегодня», «завтра», «вчера». Дидактические игры и упражнения: «Вчера, сегодня, завтра», 
«Что мы делали вчера…», «В какое время». Неделя. Семь суток. Порядок дней недели. 
Дидактические игры и упражнения: «Домик дней», «Неделя», «Дни недели». Закрепление 
временных представлений. Дидактические игры: «Веселая неделя», 

«Что перепутал художник», «Назови соседей», «Что было раньше, что потом», 

«Назови пропущенное слово». 

 
2 класс 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

Выполнение сложных подражательных движений за учителем с постепенным 
увеличением темпа. Смена видов движения по сигналу. Координация движений с речевым 
сопровождением. Вырезание ножницами из бумаги по шаблону прямоугольных, квадратных, 
треугольных форм. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Пальчиковые игры. 
Упражнения на синхронность работы обеих рук. Штриховка сверху в низ. Штриховка слева 
на право. Рисование по опорным точкам. Раскрашивание нарисованных предметов. Обводка 
по трафарету орнамента из геометрических фигур. Графический диктант. Работа в технике 

«объёмной» аппликации. Координация движений. Пазлы. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Движения и позы всего тела. Имитация движения и поз. Глазодвигательные упражнения. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь предметов с разными свойствами. Определение на ощупь формы 
предметов. Рисование ладошками. Дидактическая игра «Что бывает ... (пушистое)». Игры с 
мозаикой. 

Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины, конструирование 

предметов 

Формирование эталонов объемов геометрических фигур (шар, куб). Выделение формы 
предмета, обозначение формы предмета словом (круглый, квадратный). 

Выделение формы предмета, обозначение формы предмета словом 

(прямоугольный, треугольный). Выбор по образцу и инструкции предметов одного цвета 
из 6-8 предметов двух сходных цветов. Группировка предметов, различающихся основным и 
оттеночным тоном на несколько подгрупп. Различие цветов и оттенков. Подбор оттенков к 
основным цветам. Выбор предметов одной формы из 6-8 предметов сходных форм. 
Группировка по форме из 2-4 предметов сходных форм. Группировка предметов объемных и 
плоскостных форм. Составление сериационных рядов по величине из 3-4 предметов по 
заданному признаку. Сравнение 2-3 предметов по высоте и толщине. Сравнение 2-3 предметов 
по длине и ширине. Выкладывание геометрических фигур из мозаики по опорным точкам. 
Выкладывание рядов из двух чередующихся элементов (по цвету, форме, величине) через 1-2 
детали. Дидактическая игра «Четвертый лишний» (по цвету, форме, величине). 
Конструирование сложных форм предметов. 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 
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Различение неречевых звуков. Различение голосов окружающих людей. Развитие 
слуховой памяти. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

Нахождение отличий на наглядном материале. Упражнение для профилактики и 
коррекции зрения. Развитие внимания и зрительной памяти. Различие «наложенных» 
изображений предметов (2-3 изображения). Поиск «спрятавшихся» на рисунке предметов. 
Развитие зрительной памяти. Развитие зрительно-моторной координации. 

Развитие восприятия пространства 

Ориентация на собственном теле и - относительно своего тела. Движение в заданном 
направлении в пространстве. Ориентировка на листе бумаги: середина, край, сторона, 
половина, угол, верх – низ, лево-право. Моделирование пространственного расположения 
мебели в комнате. Деление листа на «глаз» на 2 и 4 равные части. Вербализация 
пространственных отношений с использованием предлогов. Выполнение элементарных работ 
по замыслу: составление комбинаций, узоров из геометрических фигур, счетных палочек, 
природного материала. Расположение предметов на листе бумаги. Складывание сюжетных 
картин, разрезанных на 4-6 частей. 

Диагностическое обследование (промежуточная аттестация) 

Обследование уровня сформированности моторных процессов. Обследование уровня 
сформированности сенсорных процессов. 

Восприятие времени 

Сутки. Части суток. Сутки – 24 часа. Понятия «сегодня», «завтра», «вчера». Неделя. Семь 
суток. Порядок дней недели. Порядок месяцев в году. Времена года. 

 
3 класс 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие меткости. Развитие согласованности движений на разные группы мышц. 
Обучение целенаправленным действиям по двух- и трехзвенной инструкции педагога. 
Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование точности мелких 
движений рук. Обводка предметных изображений по контуру, штриховка в разных 
направлениях. Рисование бордюров по образцу. Графический диктант (зрительный). 
Графический диктант на слух. Вырезание ножницами из бумаги по контуру геометрических 
фигур. Вырезание ножницами по контуру предметных изображений на бумаги. Работа в 
технике объемной и рваной аппликации. 

Тактильно-двигательное восприятие (5 занятий, 2,5 часа) Определение предметов на 
ощупь, выделение разных свойств и качеств. Восприятие поверхности на ощупь. 
Дидактическая игра «Что бывает ... (пушистое)». Работа с пластилином. 

Игры с сюжетной мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие (4 занятия. 2 часа) 

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных частей тела, 
вербализация собственных ощущений. Выразительность движений. Инсценирование детских 
сказок. Инсценирование школьных событий. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 занятий, 7 часов) 

Сравнение и обозначение словом формы предметов. Понятие «овал». Упражнения в 
сравнении круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора по 
инструкции. Сравнение и обозначение словом величины разных предметов по двум 
параметрам. Дидактическая игра «Часть и целое». Составление сериационных рядов по 
величине из 4—5 предметов. Конструирование из плоских геометрических фигур по замыслу. 
Группировка предметов по самостоятельно выделенному признаку. Цветовой спектр. Цвета 
теплые и холодные. Составление сериационного ряда из 4—5 кругов разной насыщенности 
одного цвета. Дидактическая игра «Цветик-семицветик». Дорисовывание незаконченных 
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изображений знакомых предметов. Составление предмета или целостной конструкции из 
мелких деталей. Конструирование предмета из технического конструктора. 

Развитие слухового восприятия (6 занятий, 3 часа) 

Определение направления звука в пространстве. Выполнение действий по звуковому 
сигналу. Развитие чувства ритма. Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона. 
Различение мелодий по темпу, прослушивание музыкальных отрывков. Дидактическая игра 

«Мы — барабанщики». 

Развитие зрительного восприятия (6 занятий, 3 часа) 

Рисование бордюров по наглядному образцу. Нахождение отличительных и общих 
признаков   на   наглядном   материале. Сравнение трех предметов, отличающихся 
незначительными качествами или свойствами. Тренировка зрительной памяти. Дидактическая 
игра «Повтори узор». Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие пространства (7 занятий, 3,5 часа) 

Ориентировка в пространстве, вербализация пространственных отношений с 
использованием предлогов, пространственного праксиса, словесный отчет о выполнении 
задания. Моделирование пространственного расположения мебели в комнате. Деление листа 
на глаз, на две и четыре равные части. Расположение предметов в вертикальном и 
горизонтальном полях листа. Ориентировка на листе бумаги разного размера, прикрепленном 
к доске. Расположение предметов и их перемещение на поверхности парты. Восприятие 
времени (7 занятий, 3,5 часа) 

Определение времени по электронным часам. Определение времени по часам 
(циферблат). Длительность временных интервалов (1 с, 1 мин, 5 мин, 1 ч). Дидактическая игра 
«Успей за 1, 2, 5 мин». Объемность времени (сутки, неделя). 

Объемность времени (месяц, год). Времена года, их закономерная смена. 

Восприятие особых свойств предметов (5 занятий, 2,5 часа) 

Развитие осязания (теплее — холоднее), словесное обозначение. Определение 
контрастных температур предметов. Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное 
обозначение. Определение различных свойств веществ (твердость, сыпучесть, вязкость, 
растворимость). Развитие дифференцированных ощущений чувства тяжести (тяжелее — 
легче). 

Диагностическое обследование (промежуточная аттестация) 

Обследование уровня сформированности моторных процессов. Обследование уровня 
сформированности сенсорных процессов. 

 
4 класс 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции педагога, 
словесный отчет о выполнении. Совершенствование точности мелких движений рук. 
Пальчиковые игры. Графический диктант. Графический диктант с усложненными заданиями. 
Вычерчивание геометрических фигур. Дорисовывание симметричной половины изображения. 
Вырезание ножницами изображений предметов. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и свойствам. 
Развитие тактильной чувствительности, мелкой моторики, навыков исследования предметов 
с помощью органов осязания. Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином. 
Работа с солёным тестом. Игра «Волшебный мешочек». 

Игры с мелкой мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Сочетание движений и поз различных частей тела, вербализация поз и действий. 
Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. Релаксация. 
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Воображаемые действия. 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначение 
словом. Сравнение и группировка предметов по форме. Сравнение и группировка предметов 
по величине и цвету. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным 
признакам из 4—5 предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления 
отдельных параметров предметов 

(по длине, ширине, высоте). Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). Определение 
постоянных цветов. Конструирование сложных форм предметов. Узнавание предмета по 
одному элементу. Узнавание предмета по словесному описанию. Формирование мышления. 
Логические задачи на сравнение предметов по одному признаку. 

Развитие слухового восприятия 

Различение звуков по длительности и громкости. Развитие слухо-моторной координации. 
Дидактическая игра «Запрещенный звук». Дидактическая игра «Угадай, что звучит». 
Формирование чувства ритма. Дидактическая игра «Угадай по голосу». 

Развитие зрительного восприятия 

Нахождение отличительных признаков на наглядном материале. Нахождение общих 
признаков. Нахождение нелепиц на картинках. Сюжетная картинка. 

Дидактическая игра «Лабиринт». Тренировка зрительной памяти. Профилактика зрения. 

Гимнастика для глаз. Восприятие пространства 

Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции. Ориентировка в городе. 
Определение расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве. Моделирование 
расположения предметов в пространстве, вербализация пространственных отношений. 
Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога. Ориентировка на листе 
бумаги разного формата и по разному расположенного. Восприятие времени 

Определение времени по часам с точностью до часа. Определение времени по часам с 
точностью до минуты. Длительность временных интервалов. Дидактическая игра «Береги 
минутку». Работа с календарем и моделью календарного года. Дидактическая игра «Когда это 
бывает?». Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. 

Диагностическое обследование 

Обследование уровня сформированности моторных процессов. Обследование уровня 
сформированности сенсорных процессов. 

Восприятие особых свойств предметов Развитие дифференцированных осязательных 
ощущений, их словесное обозначение. Температура. Градусники для измерения температуры 
тела, воды, воздуха. Развитие дифференцированных вкусовых ощущений, словесное 
обозначение. Дифференцированное восприятие ароматов. Упражнения в измерении веса 
предметов на весах. Определение противоположных качеств предметов. Противоположности. 
Определение противоположных действий, совершаемых с предметами. Дидактическая игра 

«Сделай, скажи наоборот». 

 
2.4 Программа духовно-нравственного развития 

 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Извольская основная 
общеобразовательная школа» является социально-педагогическая поддержка и приобщение 
обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 
поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры: 
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• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно- продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

• формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 
(базовых) ценностях; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости 
в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование чувства причастности к коллективным делам; 

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
• родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
• людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; 

• формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

 
Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из 
направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на определенной 
системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения. 

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

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

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Воспитательные 

задачи 

• воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической 
истории Российского государства; 

• формирование у подрастающего поколения верности Родине, 
готовности служению Отечеству и его вооруженной защите; 

• формирование гражданского отношения к Отечеству; 

• воспитание верности духовным традициям России; 

• развитие общественной активности, воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, уважения к национальным 

традициям 

Ключевые дела реализация проекта-игры «Наследники Победы» традиционные Дни 
ветерана к 23 февраля, приглашение ветеранов Ленинского Округа; 

формирование на базе школьного музея объединения краеведческой 

направленности; акция «Открытка ветерану» 

Виды 

деятельности 

примерные 

формы работы 

и Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 
основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 
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замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского 
и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-
ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных праздников (в процессе 
бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия 
в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 
и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, 
встреч и бесед с представителями общественных организаций, 
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями). Участвуют в беседах 
о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 
и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями 
их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации 
и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

 

 
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
 
 

Воспитательные 

задачи 

• формирование духовно-нравственных ориентиров; 

• формирование гражданского отношения к себе; 

• воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 
ответственности и исполнительности; 

• формирование потребности самообразования, самовоспитания 
своих морально-волевых качеств; 

• развитие самосовершенствования личности 



79 
 

Ключевые дела День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 

День посвящения в первоклассники; 

КТД «Новогодний праздник»; 

 • мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

• праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

• совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая 
деятельность, беседы); 

• беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных 
местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества» и т.д.; • 
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 
интересам 

• Праздник улицы. 

• Классные часы о семье. Открытые родительские собрания о 

семейных праздниках 

Виды 

деятельности 

примерные 

формы работы 

и Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 
людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в 
общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 
краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 
живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 
противоположного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 
нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях 
в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в 
процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
 
 

Воспитательные 

задачи 

• формирование у учащихся осознания принадлежности к 
школьному коллективу; 

• стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к 
созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

• воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 

• развитие познавательной активности, участия в общешкольных 
мероприятиях; 

• формирование готовности школьников к сознательному выбору 

профессии. 

Ключевые дела • Анкетирование «Мои интересы»; 

• КТД «Защита профессий»; 

• Круглый стол с приглашением родителей учеников «Профессии 
наших родителей»; 

• Субботники по благоустройству территории школы; 

• акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 • выставки декоративно-прикладного творчества; 

• конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые 
и коллективно-творческие мероприятия; 

• вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 

интереса. 
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Виды 

деятельности 

примерные 

формы работы 

и Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают 
учебные пособия для школьных кабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные 
организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 
различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём 
своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 
презентаций «Труд нашей семьи». 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. 

д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 
трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов (занятие народными 
промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих 
и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, 
как в учебное, так и в каникулярное время). 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, еѐ структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.) 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
 
 

Воспитатель 

ные задачи 

• раскрытие духовных основ отечественной культуры; 

• воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие 
творческого мышления, художественных способностей, формирование 
эстетических вкусов, идеалов; 

• формирование понимания значимости искусства в жизни каждого 
гражданина; 

• формирование культуры общения, поведения, эстетического 

участия в мероприятиях. 

Ключевые • День знаний; 
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дела • выполнение творческих заданий по разным предметам; 

• КТД эстетической направленности; 

• Последний звонок; 

• участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 
декоративно-прикладного творчества; 

• совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая 
деятельность); 

• вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам. 

Виды 

деятельности 

и примерные 

формы работы 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
организация экскурсий по историческим местам г. Калуги; совместные 
посещения с родителями театров, музеев; участие родителей в конкурсах, 
акциях, проводимых в школе; участие в художественном оформлении 
классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам). 

 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития лежит принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 
включает в себя организацию учебной, внеурочной, общественно-значимой деятельности 
школьников. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся 
испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим 
поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 
развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 
примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной 
и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 
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духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 
видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального 
нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 
циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 
количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 
телевидение и другие источники информации. Необходимо формировать и стимулировать 
стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей 
семьи, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и 
взрослых. 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 

- элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о 
себе; 

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

- уважение к защитникам Родины; 

- положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 
и её народов; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, края (населённого пункта). 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 
проанализировать его; 

- представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в 
обществе; 

- представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 
и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- представления о недопустимости плохих поступков; 

- знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 
использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

 
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда в жизни человека и общества; 

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

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных 
заданий, общественно-полезной деятельности; 
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- соблюдение порядка на рабочем месте. 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): - различение красивого 
и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

- формирование элементарных представлений о красоте; 

- формирование умения видеть красоту природы и человека; 

- интерес к продуктам художественного творчества; 

- представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 

- представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Духовно-нравственного воспитания осуществляется на основе гуманистических 
ценностей содержания образования. В основу Программы духовно-нравственного воспитания 
и развития положены базовые национальные ценности российского общества. 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 
развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 
предметов. 

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также учитывают 
психофизиологические особенности и возможности детей и подростков. 

1. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной 
организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. 
Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для 
осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 
уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, 
культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- 
нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 
коллектива. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных 
факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 
реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся основывается 
на следующих принципах: 
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- совместная педагогическая деятельность семьи и школы в разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке 
эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
используются различные формы работы: родительское собрание, родительский лекторий, 
индивидуальные консультации. 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития обеспечивается: 

- приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и 
о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения 
в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 
реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 
общеобразовательной организации и за ее пределами); 

- приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 
участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

- развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 
чувства патриотизма и т. д. 

При этом развитие личности обучающегося, формирование его социальных 
компетенций возможно благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов 
духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 
СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 
следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, 
России; 

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

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

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- положительное отношение к учебному труду; 

- первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 
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- первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 
значимой деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

 

 
 

Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни 
 
 

Воспитательные 

задачи 

• создание условий для сохранения физического, психического, 
духовного и нравственного здоровья учащихся; 

• воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

• пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

Ключевые дела День Здоровья; 

система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

профилактическая программа «За здоровый образ жизни; 

всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам»; 

декада «Мы за здоровый образ жизни»; 

спортивные мероприятия; 

беседы врачей с обучающимися «Здоровый 
образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний» и т.д.; 

участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День 
защиты детей»; 

акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; • 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам. 
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Виды 

деятельности 

примерные 

формы работы 

и Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: родительские 
собрания по профилактике табакокурения, употребления ПАВ, 
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; беседы на 
тему: 

информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

консультации психолога, медсестры, учителей физической культуры по 
вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

распространение буклетов среди родителей по вопросам здорового образа 
жизни ранней профилактики употребления воспитанниками ПАВ «Это 
необходимо знать»; 

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 
семья». распространение буклетов среди родителей по вопросам 
здорового образа жизни. 

 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 
 
 

Воспитательн 

ые задачи 

воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, 
природой; 

воспитание гуманистического отношения к людям; 

формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и 

труду как источнику радости и творчества людей; • воспитание 

экологической грамотности. 

Ключевые КТД «Золотая осень», 
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дела тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 
городская акция «Экологический марафон»; 

Участие в акциях «Разрядка» по сбору использованных батареек, «Из 
малого желудя могучий дуб» по сбору желудей для национального парка 
«Угра», организация экскурсий по историческим местам города; 

экологические субботники «Чистый школьный дворик»; 

классные часы «Школа экологической грамотности»; организация 
и проведение походов выходного дня; День птиц; 

участие в городских, областных конкурсах проектно-исследовательских 
работ по экологии; 

«Экологические игры» викторины, , «Поле чудес». 

Акция «Покормите птиц зимой»; 

Участие в акциях «Очистим планету от мусора». Принимаем участие во 
всероссийских субботниках «Зеленая весна». Убираем лес во время 

«Выездной школы», участие в реализации проекта по благоустройству 

пришкольного участка. 

Виды 

деятельности 

и примерные 

формы работы 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, их обусловленности 
экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 
экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 
и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад 
школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 
утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 
процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 
ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 
деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, походов по 
родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в 
местных походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 
педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 
родителями). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного стиля общения 
как между педагогами и учащимися, так и внутри педагогического и ученического сообществ 
школы через: 

• личный пример администрации, педагогов, технического персонала, старших школьников. 

• регулярное обсуждение проблем общения на педагогических советах, методических 
объединениях, родительских собраниях, классных часах. 

• выработка в классных коллективах правил общения. 

• организация классными руководителями совместно с психологической службой школы, 
специальных занятий по усвоению навыков конструктивного общения. 

2. Поддержка и развитие общешкольных традиций и ритуалов, вводящих учеников в мир 
школьной жизни, формирующих чувство школьного патриотизма, причастности к тому, что 
происходит в образовательном учреждении: 

• общешкольные линейки; 

• смотры знаний, предметные недели; 

• праздники «День учителя», литературно-музыкальные композиции, «Масленица». 

В школе ежегодно проводится очень масштабное мероприятие «Последний звонок». 

Работа на пришкольном участке и участие в трудовых акциях и субботниках города 
Калуги; 

•продвижение социального проекта «Я-талантлив или Неограниченные возможности»; 

• декады добрых дел, участие в акциях. 

• организация и проведение «Дней здоровья», участие в спортивных и туристических 
соревнованиях; 

• встречи с интересными людьми; 

• поддержание связи с ветеранами Великой отечественной войны (поздравления с праздниками, 
приглашение на концерты, посещение ветеранов дома, оказание помощи). 

 
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ведущую роль в реализации программы духовно-нравственного воспитания играет 
образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и 
программ формирования универсальных учебных действий. УМК «Школы России» имеет 
богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в 
нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой 
активности. УМК «Школы России» создан на основании системно-деятельностного подхода, 
позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных 
результатов обучения младших школьников. Достижению указанных результатов 
способствует тематическое единство всех предметных линий комплекта. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение 
к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 
Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают 
причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий 
каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 
себя гражданами великой страны. Значительную часть содержания учебников составляют 
родиноведческие и краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое 
обеспечение. 
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Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 
образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 
школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность 
к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 
жизни, ее духовного и культурного величия. В каждой предметной линии отражается 
многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию 
у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 
диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. Важное место в учебной 
деятельности занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики», который 
формирует у младших школьников осознанное нравственное поведение, основанное на 
знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 
а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

2.4. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

 
Рабочая программа воспитания «Территория успеха» 1-4 классы 

1. Особенности организуемой в школе воспитательной деятельности 
Особенности организуемого воспитательного процесса в МКОУ «СОШ» с. Шанский Завод 
определены инновационной деятельностью в организации и другими особенностями 
учреждения. 

Еще одной особенностью воспитательной деятельности в школе является 
преемственность уровней образования - системы связей, обеспечивающих взаимодействие 
основных задач, содержания и методов обучения и воспитания для создания единого 
непрерывного образовательного процесса на смежных этапах становления и развития ребенка. 
В инновационной практике нашей школы выделены следующие виды преемственности: 
целевая (согласованность целей и задач начального, основного, среднего общего 
образования), содержательная (разработка курсов внеурочной деятельности, связывающих 
уровни образования, образовательных моделей классов, определение воспитательного 
потенциала в цели, содержании и результате деятельности урока), психолого-возрастная 
(индивидуальное сопровождение детей с учетов возрастных особенностей), технологическая 
(преемственность форм, методов, технологий образования), административная (разработка 
нормативно-правовых актом для обучающихся школы и педагогических работников). 

Таким образом, содержание инновационной деятельности, и другие особенности 
образовательной организации способствуют реализации воспитательного потенциала 
начального общего образования, который опирается на следующие многолетние традиции, 
сложившиеся в школе: 

- стержнем годового плана воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов на разных уровнях образования; 

- коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 
результата – важная черта совместного дела педагогов и школьников; 

- активное включение родителей (законных представителей), социальных 
партнеров с целью развития детско-взрослой общности в школе, в том числе привлечение 
представителей старшего возраста, ветеранов разных воин с целью сохранения исторической 
памяти у подрастающего поколения; 

- в процессе организации воспитательной работы формируется рейтинг классных 
коллективов, в котором есть место не только оценки участия классов в коллективных 
общешкольных делах, но и организации деятельности внутри классного коллектива, его 
участия во внешкольных мероприятиях; 
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- педагоги школы ориентированы на формирование классных коллективов, 
реализацию курсов внеурочной деятельности, кружков, секций и иных детских объединений, 
на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- классные руководители, педагоги начальной школы-ключевые фигуры 
воспитания в школе, реализующие по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «СОШ» с. Шанский Завод основывается на 

принципах: 

- системности, целесообразности и воспитания как условий его эффективности; 

- единой воспитывающей среды: единство к требованиям воспитания на всех 
уровнях образования, единство слова и дела, единство воспитания школы и семьи, единство 
общности детей и взрослых; 

- совместных дел обучающихся, педагогов, родителей как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

-преемственности образования в начальной, основной и средней школе коллективных 
общешкольных дел и их завершенности; 

- благоприятного социально-психологического климата в классном и школьном 
коллективах; - ситуации успеха детей и взрослых; 

- социальной активности общности детей и взрослых; 

- организации комфортного, безопасного, информативного пространства в школе. 

На основании вышеизложенного школа определила направления воспитательной 
работы в соответствии с модулями программы воспитания, которые реализуют 
воспитательный потенциал с учетом имеющихся ресурсов. Инвариантные модули: классное 
руководство и наставничество, школьный урок, курсы внеурочной деятельности и 
дополнительное образование, работа с родителями, самоуправление, профориентация. 

 
Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников 
современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа. 

Исходя из базовых для нашего общества ценностей (таких как семья, труд, Отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) и необходимых изменений содержания 
воспитательной деятельности в образовательной организации для развития воспитательного 
потенциала в школе определены корпоративные ценности «Я – успешная личность», «Мы – 
классная команда», «Все для будущего». На каждом уровне образования уделяется внимание 
в большей степени приоритетной ценности в соответствии с возрастной категорией. 

 
Корпоративные 

ценности 

1-4 классы 5-9 классы 10-11классы 

Я – успешная 

личность 

Я – успешная 

личность 

Я – успешная 

личность 

Я – успешная 

личность 

Мы - классная 

команда 

Мы - классная 

команда 

Мы - классная 

команда 

Мы - классная 

команда 

Все для будущего Все для будущего Все для будущего Все для будущего 
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Таким образом, цель воспитания программы «Территория успеха» - личностное развитие 
школьников, проявляющееся на уровне начального общего образования в усвоении ими 
социально значимых знаний, норм и позитивной динамики развития успешной личности 
ребенка. 

Целевые приоритеты, в соответствии с возрастными особенностями школьников в 

воспитании детей младшего школьного возраста: 

Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 
– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; - 
беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах, подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть 
вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности, помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

1.Реализация воспитательных возможностей коллективных общешкольных дел; 
2.Поддержание традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 
в классном сообществе; 

3. Реализация потенциала классного руководителя в воспитании школьников, поддержание 
активного участия классных сообществ в жизни школы; 
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4. Вовлечение школьников во внеурочную деятельность, дополнительное образование и 
реализацию их воспитательных возможностей; 

5. Использование в воспитании детей возможностей школьных уроков, в том числе через 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

6. Инициирование и поддержание ученического самоуправления на уровне классных 
коллективов; 

7. Организация в школе волонтерской деятельности и привлечение к ней школьников для 
освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8. Реализация воспитательного потенциала экскурсий, походов выходного дня для 
школьников; 

9. Организация деятельности в школе по профориентационной работе с обучающимися. 
10.Организация работы школьных медиа, реализация их воспитательного потенциала с целью 
повышения имиджа образовательной организации. 

11.Организация работы с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленной на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в начальной школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики правонарушений. 

 
Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках модулей 
(направлений) воспитательной работы школы. 

Инвариантные модули реализации программы воспитания. 

Модуль «Школьный урок» 

Целевые приоритеты школьного урока: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
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• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

 
 

 Начальное общее образование 

Цель урока Воспитательный потенциал урока определяется учителем 
самостоятельно. 

Пример: воспитание у школьников добросовестного отношения к 

выполнению домашнего задания, воспитание уважительного 

отношения к одноклассникам при работе в парах… 

Виды 

деятельности 

игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная 

(физкультминутки, динамические паузы), решение проектных 

задач… 

Формы 

деятельности 

игра – путешествие, ролевая игра, беседа, рассказ, работа с 

книгой… 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного 
предмета или воспитательной задачей рабочей программы по 
предмету. 

 
Модуль «Классное руководство». 

Виды деятельности: игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная 
(физкультминутки, динамические паузы). 

Формы работы классного руководителя: индивидуальная, групповая, коллективная 

Содержание работы классного руководителя. В школе реализуется Модель сопровождения 

классного руководителя, целью которой является создание эффективной воспитательной 

работы классного руководителя и оценки успешности воспитательной системы классного 
коллектива. Представленные механизмы реализации сопровождения классного руководителя: 
информационно-методический банк классного руководителя, рефлексивное портфолио 
классного руководителя и обучающегося, воспитательная программа класса определяют 
следующий результат деятельности – оптимальная развивающая образовательная среда в 
рамках воспитательной системы классного коллектива и школы. Классный руководитель 
выступает в роли воспитателя, тьютора, куратора, педагога. В процессе работы развивается 
институт наставничества. 

Целевые приоритеты классного руководства в начальной школе: 

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия классного коллектива в коллективных общешкольных 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
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самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 
задающим образцы поведения в обществе. 

• сплочение коллектива класса через: игры на сплочение и командообразование; однодневные 
походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднование 
в классе дней рождения детей, включающее в себя подготовленные ученическими 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 
стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на оформление портфолио 
достижений обучающихся, в которых дети фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 
иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе (учителя физической культуры, музыки, 

английского языка): 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 
деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников; 

• организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и объединений 
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 
видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Художественное творчество. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие благоприятные 
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 
людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Объединения дополнительного образования, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 
навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 
их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 

 
Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности (таблица). 
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 Уровень начального общего образования 

 
Групповой 

уровень 

Для будущих родителей первоклассников организованы курсы повышения 
родительской компетентности «Азбука для родителей». В ходе освоения 
программы курсов они знакомятся со стандартами образования, с возрастными 
особенностями детей. Изучают признаки готовности ребенка к школе. 

Совет школы, Совет отцов, в которые входит один представитель от 

родительского комитета классного коллектива, участвуют в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей. 

  

Школьная родительская конференция отцов способствует решению вопросов 

профилактики правонарушений среди обучающихся. 

День открытых дверей для родителей или законных представителей 

обучающихся с посещением открытых внеурочных занятий. 

Общешкольные родительские собрания, проводимые в форме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

Родительские чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации педагогов. 

Индивидуа Работа специалистов (педагогов-психологов, логопеда) по запросу родителей для 

льный решения острых конфликтных ситуаций. 

уровень Участие родителей в заседаниях Совете профилактики, собираемых в случае 

 возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием ребенка. 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении коллективных 

 общешкольных дел и внутриклассных мероприятий воспитательной 

 направленности. 

 Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

 усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе 
осуществляется через систему органов самоуправления в школе. Необходимо отметить, что в 
1-4 классах детское самоуправление сопровождает учитель начальных классов, классный 
руководитель. 

 
 

Уровень развития ученического самоуправления в начальной школе 

На уровне школы Совет обучающихся проводит с детьми 1-4классов 

мероприятия, в том числе и динамические паузы. 
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На уровне класса Учитель начальных классов – тьютор. Он сопровождает актив 

класса для реализации поставленных задач. Командир класса, 

дежурный по классу, староста, ответственные за выполнение 

поручений. 

На индивидуальном 

уровне 

Формирование навыков самостоятельной и активной жизни в 

классе через выполнение школьниками отдельных поручений, 

обязанностей дежурного. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в начальной школе по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников. 
 
 

Уровень 

образования 

Профориентационные мероприятия 

Начальное общее 

образование 

Тематические классные часы «Профессии моей семьи», «Мир 
профессий»… 

Организация летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе профильной смены «ДетиПрофи». 

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии. 

 
Вариативные модули реализации программы воспитания. 

Модуль «Образовательные модели классов» 

В основу образовательной модели положена определенная ключевая идея, задающая 
цель всей образовательной деятельности в классе. В классе это эколого-биологическое на 
основе формирование экологической культуры и системы научных знаний, взглядов и 
убеждений, обеспечивающих становление ответственного отношения школьников к 
окружающей среде во всех видах деятельности. На достижение цели работают три 
составляющие: уроки, внеурочная деятельность и дополнительное образование детей. 

Принципиальным подходом к реализации образовательной модели в школе является не 
изменение учебного плана и увеличение количества часов на изучение отдельных предметов, 
а содержательное наполнение учебных занятий. Учитель, понимая и принимая ключевую 
идею образовательной модели, стремится развить и обогатить ее средствами своего урока. 
Например, на уроках литературного чтения и внеклассном чтении уделяется большое 
внимание чтению и анализу произведений писателей-натуралистов о природе: А. Сладкова, 
М. Пришвина, В. Бианки. На уроке математики разрабатываются учителем задачи с 
экологическим содержанием. На уроках технологии изготовлению кормушек отводится 5-6 
уроков, разрабатываются специальные уроки эколого-биологического содержания. 

Проекты и исследования учеников классов, реализующих образовательные модели, 
также различаются тематикой. Эта деятельность позволяет расширять содержание 
образования, достигать метапредметных и личностных результатов через внеурочную 
деятельность. 

Возможности дополнительного образования позволяют разнообразить досуг экологов. 
Для этих классов открыты такие детские кружки, как «Мир вокруг нас», «Юный биолог», 
работает центр экологического воспитания «Моя планета». 
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Описанная схема реализации образовательной модели позволяет обучить и воспитать 
выпускника начальной школы, соответствующего требованиям стандарта, а также 
обладающего новыми качествами, актуальными в современных условиях: готовность принять 
на себя социальную ответственность, креативность и экологическое мышление, умение 
презентовать себя и результаты своей работы. 

Модуль «Волонтерство» 

Участие школьников нашей школы в общественно-полезных делах, деятельности на 
благо конкретных людей и социального окружения в целом определяет событийное 
волонтерство в проведении разовых акций, которые проводятся не только на уровне школы.. 
Реже присутствует повседневное волонтерство, где школьники ведут постоянную 
деятельность на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Школьники 
проявляют такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 
коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 
интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства на уровне начального общего образования 
реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных мероприятий от лица школы (в рамках 
творческих номеров). Праздничные концерты в меле, посвященные Дню села. 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 
проводимых на базе школы (в том числе районного характера). привлечение школьников к 
совместной работе с учреждениями социальной 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в 
благотворительном сборе помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

• участие школьников в работе (с согласия родителей или законных представителей) на 
прилегающей к школе территории (трудовые акции по уборке пришкольной территории). 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Коллективные общешкольные дела (КОД) – это комплекс традиционных 
общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. КОД 
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
Введение КОД в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. На внешкольном 

уровне в начальной школе проводятся мероприятия по согласованию с учреждениями, 
например, рождественские спектакли. 

На школьном уровне в начальной школе проводятся традиционные мероприятия: 

• КОД «Социальная проба» – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума. Задачами этого мероприятия являются формирование 
социальной культуры у подрастающего поколения, развитие личностных компетенций 
обучающихся, воспитание ответственного отношения к коллективной деятельности. 

• Торжественный ритуал посвящения в ученики. Праздник первоклассника – это 
театрализованное представление, на котором детям в игровой форме открывают двери в храм 
науки. 

На классном уровне проводятся традиционные мероприятия: 
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• Совместные классные мероприятия для родителей (законных представителей) и детей; 

• Реализация системного подхода к проведению классных часов в месяц: 1 – тематический 
классный час (по этике, профилактике правонарушений, по определенной теме…), 2 – 
организационный (решение классных проблем, планирование и анализ мероприятий…), 3,4 – 
классные часы для индивидуальной и групповой работы (коррекция поведения обучающихся, 
обсуждение вопросов учебы…). 

На индивидуальном уровне проводятся традиционные мероприятия: 

• Вовлечение по возможности каждого ребенка в КОД в одной из возможных для них ролей: 
сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.). 

• Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел. 

• Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 
и другими взрослыми. 

• При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Модуль «Профилактика» 

В школе ведется профилактическая работа по следующим направлениям: 

-профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- профилактика буллинга в школе среди детей; 

- профилактика вредных привычек; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей; 

- профилактика противопожарной безопасности; 

- антитеррористическая безопасность; -профилактика использование сети Интернет; 

- организация деятельности Совета профилактики. 

Профилактические мероприятия в школе проводятся во взаимодействии с 
сотрудниками органов и учреждений системы профилактики города Калуги. 

На заседании проектных групп классных руководителей рассматриваются вопросы по 
организации профилактических мероприятий в школе. Педагоги-психологи и специалисты 
органов внутренних дел проводят просветительскую работу с классными руководителями по 
данной теме. Основным мероприятием независимо от уровня образования по профилактике 
среди несовершеннолетних в школе является обязательное включение детей в занятия 
дополнительного образования и участие во внеурочной деятельности. 
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Профилактические мероприятия на уровне начального общего образования: 

Направления Профилактические мероприятия 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Индивидуальные профилактические беседы 
с обучающимися. 

Посещение семей обучающихся по согласованию с 
родителями или законными представителями. 

Организация рейда Совета отцов в микрорайоне 
школы. 

Профилактические беседы с родителями 

или законными представителями обучающихся. 

Профилактика буллинга в школе 

среди детей 

Проведение   тренингов на сплочение 

классного коллектива 

Профилактика вредных привычек Конкурс плакатов, рисунков по теме «Нет вредным 
привычкам!». 

Классные часы тематические 

Профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 

Тематические классные часы «Безопасная дорога». 

Общешкольные родительские собрания. 

Акция «Неделя безопасности». 

Профилактика противопожарной 

безопасности 

Выступление агитбригады ДЮП. 

Проведение учебных эвакуаций в школе. 

Антитеррористическая 

безопасность 

Инструктажи по технике безопасности Учебные 

тренировки эвакуации 

Профилактика использование 

сети Интернет 

Классные часы тематические 

Инструктажи по технике безопасности 

Организация деятельности Совета 

профилактики 

Заседания Совета профилактики по согласованию с 

администрацией школы, учителями начальных классов 

и приглашением родителей или законных 

представителей вместе с обучающимся 

 
Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Для определения эффективности воспитательной деятельности в школе определены ее 
показатели. Количественные: 

1. Доля освоения обучающимися программы начального общего образования от общего 
числа обучающихся 1- 4 классов; 

2. Доля пропусков уроков обучающимися без уважительной причины от общего числа 
обучающихся 1- 4 классов; 

3. Количество призовых мест в участии обучающихся в интеллектуальных и творческих 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

4. Доля родителей (законных представителей), принимающих активное участие в 
родительских собраниях, в школьных мероприятиях от общего числа родителей (законных 
представителей) 1- 4 классов; 

5. Доля стоящих детей 1-4 классов на внутришкольном контроле, в комиссии по делам 
несовершеннолетних от общего числа детей в школе. 

Качественные: 

1. Повышение качества знаний у обучающихся 1- 4 классов; 
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2. Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей) обучающихся; 

3. Повышение уровня сплоченности классного коллектива; 

4. Развитие личностных качеств ребенка на протяжении 1- 4 классов; 

5. Развитие социальных сетей школы; 

6. Повышение уровня взаимодействия с социальными партнерами. 

Рабочая программа воспитания «Территория успеха» 1-4 классов определяет планируемые 
личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ 
гражданской идентичности. 

Планируемые личностные результаты рабочей программы воспитания «Территория успеха» 
1-4 классов являются неотъемлемой частью освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Они включают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

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

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 10) 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 
2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 
организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 
ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира. 
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

1. неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

2. факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения; 

3. чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 
и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 

4. активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

5. особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью. Цель программы: обеспечить системный подход к созданию 
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и 
социального здоровья младших школьников, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы  начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 

• сформировать установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

• сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в 
дальнейшем предупредить вредные привычки; 

• сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и 
необходимости бережного отношения к нему, расширить знания о правилах ЗОЖ, воспитать 
у себя готовность соблюдать эти правила; 

• сформировать представление об особенностях своего характера, навыков, 
управления своим поведением, эмоциональным состоянием; 
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• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде, научить 
выполнять правила дорожного движения и правила противопожарной безопасности; 
сформировать простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  
способствовать осознанию обучающимися ценностей экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
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; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

Планируемые 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, участия в азартных играх; 

• сформированы представления с учётом 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 
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Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 
время. 

В школе имеются спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский и зубной кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя, психологи, 
социальный педагог. 

2. Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью учебных предметов 

Многие разделы учебных программ формируют установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 
духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 
соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 
правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, 
но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 
личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 
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гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе применяются методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Содержание учебников имеет 
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 
возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, 
с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных 
и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 
материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 
окружении. Учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 
(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

 
 

Направление деятельности Ответственность и контроль за 

реализацией направления 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки 

Классные руководители, 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем специалистов. 

Классные руководители, 

Строгое соблюдение всех требований к использованию 

ТСО, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств 

Классные руководители, 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности) 

Классные руководители 

Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

Педагог-психолог 

Обязательное проведение динамической паузы на 
уроке, организация динамических прогулок с 

пребыванием детей на свежем воздухе 

Классные руководители 

Организация перемен с целью создания условий для 

двигательной активности учащихся 

Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Анализ урока с точки зрения построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий 

Заместители директора по 

ВР 
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Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Медицинский работник 

Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки 

заместители директора по УВР 

Работа Совета профилактики Заместители директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Классные руководители 

 

4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 
и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

В школе ежегодно проводится следующая работа: 

1. Общешкольные дни здоровья. 

2. Спортивные соревнования, праздники. 

3. «Весёлые старты». 

4. Секционная работа по разным видам спорта (баскетбол, волейбол и др.). 
 
 

Направление деятельности Ответственность и контроль 

за реализацией направления 

Организация эффективной работы с обучающимися 
всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях и т.п.) 

 
Учителя физической культуры 

Руководители спортивных 

секций 
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Организация рациональной и соответствующей 

организации уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных 

секций 

Организовать часы активных движений (динамическая 

пауза) 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Организовать динамические перемены, 

физкультминутки на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности 

Учителя-предметники 

Организовать на базе школы спортивные секции и 

создать условия для их эффективного 

функционирования 

Администрация школы 

Использование различных форм массовой пропаганды 

здорового образа жизни 

Администрация школы 

Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 
мероприятия по профилактике детского травматизма 
на дорогах; мероприятия по профилактике табако- 
курения, наркомании, алкогольной зависимости; 
мероприятия по правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель организатор 

ОБЖ 

Педагог-психолог 

Организация спортивно-массовых мероприятий во 

время субботнего и воскресного отдыха через 

проведение секций и школьной спартакиады 

Учителя физической культуры 

Руководители секций 

Участие в районных и областных соревнованиях Учителя физической культуры 

Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ Учителя физической культуры 

Воспитание учащихся личным примером учителей 
(участие преподавателей в Днях здоровья, 
доброжелательность в общении, забота о 
собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Воспитание учащихся личным примером родителей 

(участие в Днях здоровья, помощь в проведении и 

организации спортивных соревнований; отказ от 

вредных привычек; здоровый психологический климат 

в семье. 

Родители 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Обновление страницы школьного сайта, посвященной 

пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта Учащиеся 

школы 
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5. Формирование экологической культуры 

Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения курса «Окружающего 

мира», бесед, просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

Получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю). 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, экологические акции, десанты, 
высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.д.), в деятельности школьных экологических центров; 

участие в создании и реализации коллективных 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

природоохранных проектов.  

Участие в экологических акциях школы и города, 

проектной деятельности 

Администрация школы 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия 

с природой (при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Классные руководители 

 
6. Просветительская работа с родителями 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает: 

1. проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

2. привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

3. создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 
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Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к 
организации таких мероприятий как: 

- экскурсии; 

- туристические походы; 

- спортивные-мероприятия; 

- дни здоровья. 

Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора по безопасности 
и/или учитель-организатор ОБЖ. 

Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ. 

 
 

Направления деятельности Ответственность и контроль за 

реализацией направления 

Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей 

Администрация школы 

Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

Администрация школы 

Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Администрация школы 

 

 
Виды деятельности и формы занятий 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 
режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные 

игры. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной 

трети выполняемой работы в классе. 

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 
способствует удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 
переменах. 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

7. Обеспечение учащихся горячим питанием в столовой. 

8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 
действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 
проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных 
коллективах. 

Применяются разнообразные формы работы: 
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1) Учет состояния здоровья детей: 

• Анализ медицинских карт учащихся. 

• Определения группы здоровья. 

• Учет посещаемости занятий. 

• Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

• Организация работы спортивных секций, кружков, клубов. 

• Динамические прогулки. 

• Организация спортивных перемен. 

• Дни здоровья. 

• Физкультминутки для учащихся. 

• Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным 
пребыванием. 

3) Урочная и внеурочная работа: 

• Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ. 

• Открытые классные и общешкольные мероприятия 
физкультурно-оздоровительной направленности. 

• Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шашки и шахматы. 

 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 
 
 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 
основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. 

 
 

2. 

Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

Количество акций, походов, 
мероприятий экологической 

направленности 

3. Реализация экологических 

проектов (классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование 

познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

Уровень развития познавательного интереса, в 

том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся 
начальной школы 

Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 
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Формирование представлений с учетом 

принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры 

(наблюдение). 

 

Методика     и         инструментарий     мониторинга достижения планируемых 

результатов 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности. 

В МКОУ «СОШ» с. Шанский Завод приняты следующие формы оценки знаний и действий 
учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 
подготовки. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 
оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 
безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы используются следующие критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 
школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения   к своему 
здоровью (анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 
экологическим содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 
алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование). 
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11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры 
(наблюдение). 

12. Реализация программы позволит: 

Усовершенствовать созданную МКОУ «СОШЩ» с. Шанский Завод 

• модель развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного 
пространства в соответствии с требованиями ФГОС; 

• Улучшить качество образования на уровне начального общего образования на 
основе эффективного функционирования здоровьесберегающей среды и применения 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий образования; 

• Снизить заболеваемость   и уровень   функциональных 
нарушений у обучающихся и педагогов; 

• Повысить уровень физического развития и физической подготовленности 
школьников; 

• Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения; 

• Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения 
различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости; 

• Снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами 
поведения. 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

 
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психо-лого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на 
освоение ими АОП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 
психическом и физическом развитии. 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 
АОП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; - 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи 
по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
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Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 
организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

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 коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество. 

 
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 
сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); - в рамках психологического и социально-педагогического 
сопровождения обучающихся. 

 
Характеристика основных направлений коррекционной работы Основными 
направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 
общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 
образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 
образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП; 3) анализа 
результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 
мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 
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- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 
интервьюирование), 

- психолого-педагогический эксперимент, 

- наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 

- беседы с учащимися, учителями и родителями, 

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

- оформление документации. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 
(совместно с педагогами), 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, - 
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 
учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 
программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями, 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

- социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 
работы: 

- занятия индивидуальные и групповые, 

- игры, упражнения, 

- психокоррекционные методики и технологии, 

- беседы с учащимися, 

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

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 
обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, - 
консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 
оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

- беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

- анкетирование педагогов, родителей, 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 
нормы и ценности. 
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4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 
осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 
родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 
компетентности, 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 
психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 
социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий 
и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

- разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, 
направленную на их социальную интеграцию в общество, 

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 
учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 
используются следующие формы и методы работы: 

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

- лекции для родителей, 

- анкетирование педагогов, родителей, 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 
Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 
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, трудоустройства и др. обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 
взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 
общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 
договоров): 
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— с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 
спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 
адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 

— со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 
общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

— с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными 
организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

— с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 
социальной адаптации и интеграции в общество. 

 
2.7. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности МКОУ «СОШ» с. Шанский Завод 

разрабатывалась с учётом, социально-экономических особенностей с. Шанский Завод и 

микрорайона школы, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

 расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

 творческой    самореализации       обучающихся с         умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса     к различным аспектам жизнедеятельности; 

 позитивного отношения к окружающей действительности; 

 социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

 профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся. 

Цель внеурочной деятельности 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 
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 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

 коррекционно-развивающее; 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Формы, содержание внеурочной деятельности соответствуют общим целям, задачам и 

результатам воспитания. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает приобретение обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, 

формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Виды внеурочной деятельности: 

 игровая; 

 досугово-развлекательная; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 трудовая; 

 общественно-полезная; 

 спортивно-оздоровительная; 

 туристско-краеведческая деятельность и др. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 экскурсии; 

 кружки; 

 секции; 

 соревнования; 

 праздники; 

 общественно полезные практики; 

 смотры-конкурсы; 

 викторины; 

 беседы; 

 культпоходы в театр; 

 фестивали; 
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 игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п.); 

 туристические походы и т. д. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся 

получил вследствие участия в той или иной деятельности; 

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

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

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

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 

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

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного 

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

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

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 ценностное отношение и любовь к близким, к школе, своему поселку, Калужской области, 

народу, России; 

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

и человечества, трудолюбие; 

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

области; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

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

других народов; 

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно- 

физкультурной деятельности; 

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 
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 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

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

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности созданы следующие условия: финансовые, 

программно-методические, кадровые, материально-технические, информационные. 

Результатами итоговой и промежуточной аттестации деятельности учащихся в рамках 

внеурочной деятельности (кружки, спортивные секции, студии и т.п.) считать творческие 

работы, выполненные в течение учебного года, проекты, тестирование, достижения в 

конкурсах и соревнованиях. 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Направления развития 

личности 

Наименование программы Класс 

Физкультурно – 

спортивное и 

оздоровительное 

Шахматы 1-4 кл 

Духовно-нравственное Разговоры о важном; 

 

1-4 кл 

2-4 кл 

Социальное Финансовая грамотность 1-4 кл 

Общеинтеллектуальное Веселая грамматика 

Чтение с увлечением 

1-4 кл 

Общекультурное Умелые ручки 1-4 кл 

 

 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ» с. Шанский Завод (ФГОС ООО) 

Направление внеурочной 
деятельности 

Формы работы Классы Всего за 1 

год 

4  

Общеинтеллектуальное Веселая 

грамматика 

Чтение с 

увлечением 

34 

 

34 

34 

 

34 

Общекультурное Умелые ручки 34 34 

Духовно-нравственное Разговоры о 

важном 

34 34 
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Спортивно- 
оздоровительное 

Шахматы 34 34 

Социальное Финансовая 

грамотность 

34 34 

ИТОГО  204 204 

 

 

Расписание внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 
 2 класс 

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

Разговоры о 

важном 

Терешкина 

Л.Н. 

Понедельник 

9.00-9.40 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
 

у
р

н
о

- 

сп
о
р

т
и

в
н

 

о
е 

Шахматы 

Шалаев В.А. 

четверг 

16.00-16.40 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

Финансовая грамотность 

Козленкова 

А.М. пятница  

15:00-15:40 

О
б
щ

еи
н

т
ел

ек
- 

т
у
а
л

ь
н

о
е 

                Веселая грамматика 

Чтение с 

увлечением  

Терешкина 

Л.Н.  

Четверг, 

вторник 

15:00-15:40 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
 

у
р

н
о
е 

Умелые 

ручки 

 Козленкова 

А.М. среда 

15:00-15:40 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее ― учебный 
план), реализующих АОП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

В учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционноразвивающая 
область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 
учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с 
целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 
структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 
в социальное окружение; 

• формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; формирование 
здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 
каждого обучающегося. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями: 

- логопедические занятия 

- психокоррекционные занятия. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Обучающимся предоставляется возможность выбора занятий, 
направленных на их развитие. Учебным планом предусмотрено 4 часа на занятия внеурочной 
деятельностью. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 34 
недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе – 35 минут в I полугодии, 40 минут во II 
полугодии; во 2 – 4 классах  – 40 минут. 

Обучение осуществляется только в первую смену. 

Для учащихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 
феврале. 
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Структура обязательных предметных областей 

 
№ 

п/п 

Предметные области Предметы 

обязательная (инвариантная) часть 

1 Язык и речевая практика русский язык чтение 

речевая практика 

2 Математика математика 

3 Естествознание мир природы и человека 

4 Искусство музыка изобразительное 

искусство 

5 Физическая культура физическая культура 

6 Технологии ручной труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-4 

классы 

Предметные 

области 

Классы 

 
Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная част ь  

1. Язык и речевая 1.1.Русский язык 99 102 102 102 405 

практика 1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

99 
66 

136 
68 

136 
68 

136 
68 

507 
270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

 искусство      

5.Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого 693 680 680 680 2733 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия): 

165 170 170 170 675 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-4 

классы 

Предметные 

области 

Классы 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 
3 

2 

3 
4 

2 

3 
4 

2 

3 
4 

2 

12 
15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

5 
4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

5 5 5 5 20 

Внеурочная деятельность 6 6 6 6 24 

 

Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 1.1. 
Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 30 мая 2023 
г. 

1.3. Продолжительность учебного года: – 1-е 
классы – 33 недели/168 дней; 

– 2–4-е классы – 34 недели/170 дней. 
Продолжительность учебной недели: 5 дней. 
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2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях 

1-й класс 
 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 40 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 42 

IV четверть 03.04.2023 30.05.2023 44 

Итого в учебном году 168 

2–4-й класс 
 

Учебный период Д ата Продолжительность 

Начало Окончание Количество рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 40 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 42 

IV четверть 03.04.2023 30.05.2023 44 

Итого в учебном году 168 

 
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 
 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 
Начало Окончание 

   и выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Дополнительные 

каникулы 

13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние каникулы 25.03.2023 31.03.2023 7 

Летние каникулы   92 

Итого 127 
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2–4-й класс 
 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022   08.01.2023 12 

Весенние каникулы 25.03.2023 31.03.2023 9 

Летние каникулы 30.05.2023 31.08.2023 93 

Итого 120 

 

3. Режим работы школы 
 
 

 1-е класс 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Учебная неделя 

(аудиторная 

занятость) 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительно 35 минут 40 минут 40 минут 40 минут 

сть урока (1-е    

 полугодие)    

 40 минут    

 (2-е    

 полугодие)    

Продолжительно 

сть перемен 

10–20 

минут 

10–20 минут 10–20 минут 10–20 минут 

     

 
4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 
 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Учебная 21 23 23 23 

Внеурочная До 10 часов До 10 часов До 10 часов До 10 часов 

 

4. Расписание звонков 

1 классы 
 

Урок Продолжительность урока 

1 полугодие 2 полугодие 

1-й 09.00 – 09. 35 09.00 – 09.40 

2-й 09.50 – 10.25 09.50 – 10.30 
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3-й 10.40 – 11.15 10.40 – 11.20 

4-й 11.40 – 12.15 11.40 – 12.20 

5-й 12.30 – 13.05 12.30 – 13.10 

 

2-4 классы 
 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемен 

1-й 09.00 – 09.40 10 минут 

2-й 09.50 – 10.30 10 минут 

3-й 10.40 – 11.20 20 минут 

4-й 11.40 – 12.20 20 минут 

5-й 12.40 – 13.20 10 минут 

 

 

 

 

 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в форме учета годовых 
отметок обучающихся. 
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3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Условия реализации АОП - система требований к кадровым, финансовым, материально- 
техническим и иным условиям реализации адаптированной образовательной программы и 
достижения планируемых результатов обучающимися. 

Цель: создание комфортной (по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам) 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; 

• гарантии охраны и укрепления физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся. 

Условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы всеми обучающимися; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 
кружков; 

• осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного 
образования детей; 

• расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе со сверстниками, не имеющими 
ограничений здоровья; 

• учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

• обновления содержания адаптированной образовательной 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. 

Условия, необходимые для удовлетворения особых образовательных потребностей, 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения 
обучающимися содержания 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 умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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• организация предметно-практической деятельности как основы развития 
познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в частности 
интеллектуальной и речевой; 

• постепенность   расширения и    уточнение    представлений    об 

окружающей 

действительности; 

• 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. 

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) должно способствовать: 

• 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 реализации адаптированной образовательной программы 

 
 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 
(директор школы) 

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно- 
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения. 

0/1 высшее профессиональное 
образование по 
направлению   подготовки 

«Менеджмент в 
образовании», стаж 
работы на педагогических 
должностях более 5 лет. 

соответствует 

Заместители координируют 1/0 высшее профессиональное  
руководителя работу  образование, стаж работы 

 преподавателей,  на руководящих 
 воспитателей,  должностях более 5 лет 
 разработку учебно-   

 методической и иной   

 документации.   

 Обеспечивают   

 совершенствование   

 методов организации   

 образовательного   
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 процесса. 
Осуществляют 
контроль 
качеством 
образовательного 
процесса 

 
 

над 

   

Учителя осуществляют 0/2 высшее профессиональное соответствует 

предметники обучение и  образование или среднее  

 воспитание  профессиональное  

 обучающихся,  образование  по  

 способствуют  направлению подготовки  

 формированию  «Образование  и  

 общей культуры  педагогика» или в области,  

 личности,  соответствующей  

 социализации,  преподаваемому предмету  

 осознанного выбора    

 и освоения    

 образовательных    

 программ.    

Учитель-логопед осуществляет  0/1 средне-специальное соответствует 
 работу,   образование в области  

 направленную на  логопедии  без  

 максимальную   предъявления требований  

 коррекцию   к стажу работы  

 недостатков в    

 развитии     

 обучающихся     

Педагог- психолог осуществляет 0/1 высшее профессиональное соответствует 
 профессиональную  образование или среднее  

 деятельность,  профессиональное  

 направленную на  образование  по  

 сохранение  направлению подготовки  

 психического,  «Педагогика  и  

 соматического и  психология»  

 социального    

 благополучия    

 обучающихся    

Библиотекарь обеспечивает доступ 1/0 высшее или среднее  
 обучающихся к  профессиональное  
 информационным  образование по 
 ресурсам, участвует  специальности  

 в их духовно-  «Библиотечно-  

 нравственном  информационная  

 воспитании,  деятельность».  

 профориентации и    

 социализации,    

 содействует    

 формированию    

 информационной    

 компетентности    

 обучающихся.    
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Квалификация педагогических кадров школы 
Общая численность педагогических работников 9 чел 

Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 
образование, из них: 

7 чел, 78% 

- непедагогическое 0 чел, 0% 

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 
специальное образование, из них: 

2 чел, 22% 

- непедагогическое 0 чел, 0% 

Количество/доля педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 
из 

11 чел, 92% 

них:  

- высшая 0 чел, 0% 

- первая 2 чел, 22% 

- соответствие 7 чел, 78% 

Количество/доля педагогических работников и управленческих 
кадров, прошедших за последние три года повышение 
квалификации по профилю осуществляемой ими 
образовательной деятельности в учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в учреждениях системы 
переподготовки и повышения квалификации 

9 чел. 100% 

Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших 
повышение квалификации для работы по ФГОС 

9 чел. 100% 

Количество / доля педагогических работников, имеющих 
почетные звания 

2 чел, 22% 

 

Квалификация педагогических кадров школы соответствует реализуемой школой 

образовательной программе. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

МКОУ «СОШ» с. Шанский Завод осуществляется в следующих формах: 

 Курсы повышения квалификации в учреждениях, имеющих соответствующую лицензию; 

 Использование дистанционных образовательных ресурсов; 

 Повышение уровня профессионального образования в учебных учреждениях, имеющих 

соответствующую лицензию; 

 Участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

 Участие педагогов в методической работе школы; 

 Участие педагогов в работе семинаров и конференций; 

 Обобщение и трансляция опыта работы. 
 

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференциях, 
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 
педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 
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Психологопедагогические условия реализации адаптированной образовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1) 

Психологопедагогические условия реализации адаптированной образовательной 
программы начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательных отношений; - вариативность направлений и форм; 

- диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательной организации); 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 
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В школе функционирует социально-психологическая служба, включающая педагогов- 
психологов, социальных педагогов. 

 
Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 
расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных 
с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из бюджета г. Калуги. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения. 

На основании ежемесячной оценки качества и результативности деятельности 
педагогических работников производится распределение стимулирующей части фонда 
оплаты труда в соответствии с Положением о порядке установления расчета оплаты за 
неаудиторную занятость, выплат компенсационного характера, повышающих коэффициентов 
и порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 
Материально-технические условия реализации адаптированной 

образовательной программы 

Для организации образовательного процесса МКОУ «СОШ» с. Шанский Завод 

располагает материально-технической базой, позволяющей реализовывать адаптированные 

образовательные программы, использовать современные 
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педагогические технологии в обучении, воспитании и развитии детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
Оценка материально-технических условий реализации адаптированной 

образовательной программы 

Компоненты 

оснащения 

 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, локальные 

акт 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета, ЦОР 

Имеется 

 

 
Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

 1.2.4. Традиционные и инновационные средства 
обучения, компьютерные, 

Имеется 

 информационнокоммуникационные средства  

 1.2.5. Учебнопрактическое оборудование Имеется 
 1.2.6. Игры и игрушки  

 1.2.7. Оборудование (мебель) Имеется 

  Имеется 

2. 2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты 

2.2. Документация ОУ 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материальнотехническое оснащение 

Имеется 

Компоненты  

оснащения  

методического 

кабинета 

начальной 

Имеется 

Имеется 

школы 
Имеется 

 Имеется 

Компоненты Учебно-методические пособия и рекомендации Имеется 

оснащения   

физкультурного   

зала   

 Печатные пособия  

 Таблицы, схемы (в соответствии с программой Имеется 

 обучения)  

 Экранно-звуковые пособия  
Имеется Аудиозаписи 
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Компоненты 

оснащения 

 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

 Брусья гимнастические Имеется 

Мат гимнастический – 2  

Мяч б/б – 2  

Мяч футбольный – 3  

Сетка волейбольная  

Скамья гимнастическая - 1  

Мяч резиновый – 2  

Секундомер - 1  

Палатка - 3  

Скакалка – 5  

Комплект лыжного инвентаря (лыжи с креплением,  

лыжные палки, ботинки) – 10  

Наименование объектов и средств материально- 
технического оснащения 

Имеется 

Аптечка  

Игры и игрушки Имеется 

Стол для игры в настольный теннис  

Сетки и ракетки для игры в настольный теннис  

Футбол  

Шахматы (с доской)  

Шашки (с доской)  

 

 

Информационнометодические условия реализации адаптированной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС информационнометодические условия 
реализации адаптированной образовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечиваются современной 
информационнообразовательной средой. 

Подинформационнообразовательной средой (ИОС)понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 
учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 
информационнокоммуникационныхтехнологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
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информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; во внеурочной 
деятельности; в естественнонаучной 
деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 
а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных      образовательных      планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; 

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интерне; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-вещания       (подкастинга), использования          аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления; 

- включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных и ИКТинструментов, 
реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 
деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 
организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; 

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 
научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
УМК 1-4 классы 

 
Автор учебника Наименование 

учебника 

Класс Издательство Год 

издания 

Алышева Т.В. Математика ч.1, ч.2 1 Просвещение 2018 

Алышева Т.В. Математика ч.1, ч.2 2 Просвещение 2018 
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Алышева Т.В. Математика ч.1, ч.2 3 Просвещение 2018 

Алышева Т.В. Математика ч.1, ч.2 4 Просвещение 2018 

Якубовская Э.В., 

Павлова Н.В. 

Русский язык ч.1, ч.2 1 Просвещение 2018 

Якубовская Э.В., 

Павлова Н.В. 

Русский язык ч.1, ч.2 2 Просвещение 2018 

Аксенова А.К., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык ч.1, ч.2 3 Просвещение 2018 

Аксенова А.К., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык ч.1, ч.2 4 Просвещение 2018 

Ильина С.Ю. и др. Чтение ч.1, ч.2 1 Просвещение 2018 

Ильина С.Ю. и др. Чтение ч.1, ч.2 2 Просвещение 2018 

Ильина С.Ю. и др. Чтение ч.1, ч.2 3 Просвещение 2018 

Ильина С.Ю. и др. Чтение ч.1 4 Просвещение 2018 

Комарова С.В. Речевая практика 1 Просвещение 2018 

Комарова С.В. Речевая практика 2 Просвещение 2018 

Комарова С.В. Речевая практика 3 Просвещение 2018 

Комарова С.В. Речевая практика 4 Просвещение 2018 

Матвеева Н.Б. и др. Мир природы и человека 

ч.1, ч.2 

1 Просвещение 2018 

Матвеева Н.Б. и др. Мир природы и человека 

ч.1, ч.2 

2 Просвещение 2018 

Матвеева Н.Б. и др. Мир природы и человека 

ч.1, ч.2 

3 Просвещение 2018 

Матвеева Н.Б. и др. Мир природы и человека 

ч.1, ч.2 

4 Просвещение 2018 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 1 Просвещение 2018 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 2 Просвещение 2018 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 3 Просвещение 2018 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 4 Просвещение 2018 

Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 

Изобразительное 

искусство 

1 Просвещение 2018 

Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 

Изобразительное 

искусство 

2 Просвещение 2018 

Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 

Изобразительное 

искусство 

3 Просвещение 2018 

Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 

Изобразительное 

искусство 

4 Просвещение 2018 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АОП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Интегративным результатом выполнения требований АОП образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
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личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ «СОШ» с. Шанский Завод условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АОП 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 
уровне начального общего образования и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 
участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации АОП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базируется на результатах проведенной в 
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации адаптированной образовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями); 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации адаптированной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

1. Решение педагогического совета школы о 

введении в образовательной организации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Выполнено 
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умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

2. Разработка на основе примерной АООП 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) адаптированной образовательной 

программы (вариант1) 

Ежегодно до 

25 августа 

 3. Утверждение адаптированной образовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1) 

Ежегодно до 

31 августа 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Ежегодно при 

изменении 

федеральных 

нормативных 

документов 

5. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и 
квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Ежегодно до 
1 сентября 

6. Разработка и утверждение графика введения 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Выполнено 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Ежегодно до 1 

декабря 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

При изменении 

федеральных 

нормативных 

документов 

9. Разработка: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 
курсов внеурочной деятельности; 

- годового календарного учебного графика 

Ежегодно до 

30 июня 
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II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

образования 

обучающихся с 
умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 
для реализации АОП образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно до 

25 августа 

 2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной школы в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Ежегодно до 

25 августа 

III. Организационное 
обеспечение 

введения ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Выполнено 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия школы и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Выполнено 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

IV.  Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Ежегодно до 

30 июня 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Ежегодно до 

30 июня 
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 3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС образования обучающихся с 

умственной   отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Ежегодно до 

30 августа 

V. Информационное 
обеспечение 

1. Размещение на сайте школы 

информационных материалов о введения ФГОС 

Ежегодно 

введения ФГОС 
образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

2. Информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

Ежегодно 

 отсталостью (интеллектуальными нарушениями)и  

 порядке перехода на них  

 3. Изучение общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и внесения дополнений в 

содержание АОП 

Ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности школы о 

ходе и результатах введения и реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Ежегодно 

VI. Материально  1. Анализ материальнотехнического Ежегодно до 

техническое обеспечения введения и реализации ФГОС 30 июня 

обеспечение образования обучающихся   с   умственной  

введения ФГОС отсталостью (интеллектуальными  

образования нарушениями)  

обучающихся 

с умственной 

отсталостью ( 

 2. Обеспечение  соответствия 

материальнотехнической базы  школы 

требованиям ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Ежегодно до 

31 августа 

интеллектуальными   

нарушениями) с  

 3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Ежегодно до 

31 августа 
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4. Обеспечение соответствия условий реализации 

АОП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников школы 

Ежегодно до 

31 августа 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Ежегодно до 

31 августа 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно до 

31 августа 

7. Наличие доступа к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

Выполнено 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Выполнено 
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