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 2.1. Общая характеристика АООП УО 1 – 4 классы (вариант 2), разработанной с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Общие аспекты реализации особых образовательных потребностей разных 
категорий обучающихся с нарушениями психофизического развития: время начала образования, 
содержание образования, создание специальных методов и средств обучения, особая организация 
обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 
определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе 

2.2. Принципы и подходы к формированию ФАООП УО (вариант 2) 
 

2.3. Планируемые результаты освоения АООП  1 - 4 классы (вариант 2)  

 

2.3.1. Предметные результаты 

 

2.4.  Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития планируемых результатов освоения АООП УО 1 – 4 классы (вариант 2) 
 

III. Содержательный раздел АООП УО 1 – 4 классы (вариант 2) 

 

3.1 Рабочая программа по учебному предмету "Речь и альтернативная коммуникация" предметной 

области "Язык и речевая практика" (I – IV классы)  

3.1.1. Пояснительная записка 

3.1.2. Содержание учебного предмета "Речь и альтернативная коммуникация" 

3.1.3. Планируемые  результаты освоения учебного предмета "Речь и альтернативная 

коммуникация" 

3.2 Рабочая программа по учебному предмету "Математические представления"  предметной 

области "Математика" (I - IV  классы)  
3.2.1. Пояснительная записка 

3.2.2. Содержание учебного предмета "Математические представления" 

3.2.3. Планируемые  результаты освоения учебного предмета "Математические представления" 

3.3. Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий природный мир" предметной области 

"Окружающий мир" (I – IV классы)  
3.3.1. Пояснительная записка 

3.3.2. Содержание учебного предмета "Окружающий природный мир" 

3.3.3. Планируемые  результаты освоения учебного предмета "Окружающий природный мир" 

3.4. Рабочая программа по учебному предмету "Человек" (I - IV  классы) предметной области 

"Окружающий мир"  

3.4.1. Пояснительная записка 

3.4.2. Содержание учебного предмета "Человек" 

3.4.3. Планируемые  результаты освоения учебного предмета "Человек" 

3.5. Рабочая программа по учебному предмету "Домоводство" (I - IV  классы), входящему в 

предметную область "Окружающий мир" 

3.5.1. Пояснительная записка 

3.5.2. Содержание учебного предмета «Домоводство» 

3.5.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Домоводство" 

3.6. Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий социальный мир" (I - IV классы) 
предметной области "Окружающий мир"  
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3.6.1. Пояснительная записка 

3.6.2. Содержание учебного предмета «Окружающий социальный мир» 

3.6.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Окружающий 

социальный мир" 

3.7. Рабочая программа по учебному предмету "Музыка и движение" (I - IV классы), входящему в 

предметную область "Искусство"  
3.7.1. Пояснительная записка 

3.7.2. Содержание учебного предмета «Музыка и движение» 

3. 7.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Музыка и движение" 

3.8. Рабочая программа по учебному предмету "Изобразительная деятельность" (I – IV классы) 

предметной области "Искусство"  

3. 8.1. Пояснительная записка 

3.8.2. Содержание учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

3.8.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Изобразительная 

деятельность" 

3.9. Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" (I – IV классы) 
предметной области "Физическая культура" 

3.9.1. Пояснительная записка 

3.9.2. Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

3.9.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Адаптивная физическая 

культура" 

3.10. Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие».  

3.10.1. Пояснительная записка  

3.10.2. Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие»  

3.11. Рабочая программа коррекционного курса «Предметно – практические действия».  

3.11.1. Пояснительная записка  

3.11.2. Содержание коррекционного курса «Предметно – практические действия»  

3.12. Рабочая программа коррекционного курса «Двигательное развитие».  

3.12.1. Пояснительная записка  

3.12.2. Содержание коррекционного курса «Двигательное развитие»  

3.13. Рабочая программа коррекционного курса «Альтернативная и дополнительная 

коммуникация».  

3.13.1. Пояснительная записка  
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3.14. Программа коррекционно – развивающих занятий.  
3.14.1. Пояснительная записка  

3.14.2. Содержание коррекционно – развивающих занятий  

3. 15. Рабочая программа воспитания 

IV. Организационный раздел АООП УО 1 – 4 классы (вариант 2) 

4.1. Федеральный учебный план 

4.1.1. Недельный учебный план ФАООП УО (вариант 2) обучающихся I - IV классов 

4.1.2. Учебный план АООП МБОУ «Школа коррекции и развития VIII  вида № 31» г. Брянска 1 – 4 

классы (вариант 2) на 2023 – 2024 учебный год. 
4.2 Календарный учебный график 

4.2.1.Календарный учебный график МБОУ «Школа коррекции и развития VIII  вида № 31» г. Брянска 
на 2023 – 2024 учебный год.  
4.3. План внеурочной деятельности 

4.3.1. Пояснительная записка 

4.3.2. Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

4.3.3. Основные направления внеурочной деятельности 
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4.4. Календарный план воспитательной работы 

Структура календарного плана воспитательной работы организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Общие положения 

1. Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее - ТМНР), интеллектуальное развитие 
которого не позволяет освоить АООП УО (вариант 1), либо он испытывает существенные 
трудности в ее освоении, получает образование по АООП УО (вариант 2), на основе которой 
образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития 
(далее - СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося с 
умственной отсталостью. 
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 Цель образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития по 
варианту ФАООП УО (вариант 2): 

 развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 
нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых для 
самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 
позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 
независимости в повседневной жизни. 

Для обучающихся, получающих образование по АООП УО (вариант 2), характерно 
интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, 
которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 
выраженными в различной степени тяжести. У некоторых обучающихся выявляются текущие 
психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное 
развитие и обучение. 
Обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 
недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных 
знаний. Обучающиеся одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 
интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или 
иной психической функции, практического навыка может существенно различаться. Наряду с 
нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное 
нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 
грамматического. У обучающихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости 
затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно 
ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого 
понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и 
действия. По уровню сформированности речи выделяются обучающиеся с отсутствием речи, со 
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь 
невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 
большей части данной категории обучающихся используют разнообразные средства невербальной 
коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне 
неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 
отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 
познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания 
является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Обучающимся трудно 
понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, перенести 
знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и направленном 
использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная 
динамика общего психического развития обучающихся, особенно при умеренном недоразвитии 
мыслительной деятельности. 
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, 
темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки, а также навыков 
несложных трудовых действий. У части обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других - 

повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной 
нецеленаправленной деятельностью. У большинства обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела. 
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении 
навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват 
карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1026/federalnaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obshcheobrazovatelnaia-programma/i/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1026/federalnaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obshcheobrazovatelnaia-programma/ii/


шнурков. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различна. 
Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, 
при приеме пищи, совершении гигиенических процедур. 
Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов 
окружающего быта. 
Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 
нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть обучающихся с тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о ТМНР, которые 
представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с 
иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют 
на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с 
этим человек требует значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание 
и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или 
физическом. 
Уровень психофизического развития обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями 
невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение 
центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и 
выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, 
коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной 
жизнедеятельности обучающегося, как в семье, так и в обществе. Динамика развития обучающихся 
данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем 
возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого из 
первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством 
оказываемой коррекционной помощи. 
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 
деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти у обучающихся с глубокой 
умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении 
"академического" компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 
образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 
специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых 
процессов, обучающиеся не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в 
ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 
реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, 
как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 
Особенности и своеобразие психофизического развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных 
потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или иной 
форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими 
нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или 
другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные 
потребности обучающихся. Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют 
выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из 
которых включает обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 
Часть обучающихся, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжелые нарушения 
неврологического генеза - сложные формы детского церебрального паралича (далее - ДЦП), 
спастический тетрапарез, гиперкинез, вследствие которых они полностью или почти полностью 
зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 
деятельности, коммуникации. Большинство обучающихся этой группы не может самостоятельно 
удерживать тело в положении сидя. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 
речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи. 
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Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких обучающихся может быть различно по степени 
умственной отсталости и колеблется (от легкой до глубокой). 
Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 
способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 
адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с 
обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения обучающихся 
вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет 
овладевать основами счета, письма, чтения. Способность обучающегося к выполнению некоторых 
двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы 
создает предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и 
развитию предметно-практической и трудовой деятельности. 
Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными нарушениями 
поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в 
расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 
коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 
установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими 
отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда 
ребенку требуется помощь в удовлетворении потребности. У обучающихся названной группы нет 
интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки взрослого 
организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти обучающиеся не откликаются на просьбы, 
обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 
самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие 
реакции наблюдаются при смене привычной для обучающегося обстановки, наличии рядом 
незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-волевого 
развития обучающихся с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях 
группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и 
индивидуальном сопровождении специалистов. 
 У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они 
могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в замедленности 
темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части обучающихся также 
наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими 
и другие черты, сходные с обучающимися, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие 
проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая 
часть обучающихся данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми 
словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на 
вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может 
быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 
направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея 
речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 
изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут 
выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно 
осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение 
последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого. 
Описанные индивидуально-типологические особенности обучающихся учитывают также 
клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в части 
умственной отсталости (Международная статистическая классификация болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ). Учет типологических особенностей с позиции специальной 
психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной организации, имея в виду достаточное количество персонала и 
специалистов для удовлетворения потребностей в физическом сопровождении обучающихся, 
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выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи и обучения, планирование 
форм организации учебного процесса. 
 
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 – 4 классы (вариант 2)  (далее 
соответственно - обучающихся с УО, АООП УО 1 – 4 классы (вариант 2)) МБОУ «Школа коррекции 
и развития VIII  вида № 31» г. Брянска разработана в соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599 
(зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 
регистрационный № 35850); 

 федеральной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - 

ФАООП УО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
24 ноября 2022 года № 1026 (зарегистрированной Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 декабря 2022 г., регистрационный № 71930). 

2. Содержание АООП УО 1 – 4 классы  (вариант 2) МБОУ «Школа коррекции и развития VIII  вида 
№  31» г. Брянска представлено учебно-методической документацией (учебный план, 
календарный  учебный график,  рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин   (модулей), иных   компонентов, рабочая программа воспитания, календарный 
план воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые 
объем и содержание образования обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями).  
3.АООП УО 1 – 4 классы (вариант 2) МБОУ «Школа коррекции и развития VIII  вида № 31» г. 
Брянска  учитывает особенности психофизического развития, индивидуальные возможности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 
4. Структура АООП УО 1 – 4 классы (вариант 2) МБОУ «Школа коррекции и развития VIII  вида № 
31» г. Брянска  включает целевой, содержательный и организационный разделы в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

5. АООП УО 1 – 4 классы (вариант 2) МБОУ «Школа коррекции и развития VIII  вида №                      
31» г. Брянска  для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность,          
дополняется индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида               
(далее - ИПРА)  в части создания специальных условий получения образования. 
 

 

II. Целевой раздел АООП УО 1 – 4 классы (вариант 2) 
 

2.1. Общая характеристика АООП УО 1 – 4 классы (вариант 2) , с учетом общих аспектов 
реализации особых образовательных потребностей разных категорий обучающихся с 
нарушениями психофизического развития: время начала образования, содержание 
образования, создание специальных методов и средств обучения, особая организация 
обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 
образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

 

Время начала образования:  
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 предполагается учет потребности в максимально возможном раннем начале комплексной 
коррекции нарушений. Основному общему образованию обучающегося с тяжелыми 
нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного 
образования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования в 
школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечивающий 
преемственность между дошкольным и школьным этапами. 

Содержание образования:  
 учитывается потребность во введении специальных учебных предметов и коррекционных 

курсов, которых нет в содержании образования обычно развивающегося обучающегося. 
(Например, предметы: "Речь и альтернативная коммуникация", "Человек"; курсы по 
альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию предметных 
действий). 

Создание специальных методов и средств обучения:  
 обеспечивается потребность в построении "обходных путей", использовании специфических 

методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого 
требует обучение обычно развивающегося обучающегося (например, использование 
печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств 
коммуникации, внешних стимулов). 

Особая организация обучения:  
 учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой 

пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. 
Например, обучающиеся с умственной отсталостью в сочетании с расстройствами 
аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации 
групповых форм образования, в особом структурировании образовательного пространства и 
времени, дающим им возможность поэтапно ("пошагово") понимать последовательность и 
взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает : 

 учет потребности в максимальном расширении образовательного пространства за 
пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 
коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 
поликлинике, общественном транспорте. 

Продолжительность образования. 
 Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее образование обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по адаптированной 
основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. Процесс 
образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году 
обучения в каждом), так и в близковозрастных классах (группах) по возрастающим ступеням 
обучения. Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст. 

 Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки 
школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях 
квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-

коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение доступной 
трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или 
специальных мастерских. С учетом трудностей переноса сформированных действий в новые 
условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для 
поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра жизненных 
компетенций. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие.  
 Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 
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специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогических работников, 
социальных работников, специалистов здравоохранения, а также родителей (законных 
представителей) обучающегося с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при 
организации образования необходимо учитывать круг контактов особого обучающегося, 
который может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, 
родственников, друзей семьи. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной отсталостью, 
с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая 
развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в семье. 
 

К особым образовательным потребностям обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития относятся: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 
 обязательность и непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных областей, так и коррекционных курсов;  
 научно-обоснованный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования, направленный на социализацию обучающихся; 
 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;  
 пролонгация сроков получения образования; 
 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 
 специальное обучение применению сформированных знаний и умений в процессе урочной и 

внеурочной деятельности при изменении учебно-познавательных, социокультурных, 
трудовых и других ситуаций трудовых и других ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации коррекционно-

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 
и нейродинамики психических процессов, состояния слуха, зрения и других психофизических 
особенностей обучающихся; 

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

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру средствами образования, основанными на доброжелательном и 
уважительном отношении к обучающимся и членам их семей. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе глухих, слепых, 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра, с ТМНР, 
обеспечивается: 

 существенным изменением содержания образования, предполагающим включение учебных 
предметов, отсутствующих при обучении обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): "Речь и альтернативная коммуникация", "Человек" и 
другие; 

 созданием оптимальных путей развития; 
 использованием специфических методов и средств обучения; 
 дифференцированным, "пошаговым" обучением; 
 обязательной индивидуализацией обучения (обучение по специальной индивидуальной 

программе развития); 
 формированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания; 
 учетом типологических и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 
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 обеспечением индивидуального клинико-психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося с учетом особенностей сложной структуры нарушения, в том числе 
специального педагогического сопровождения и (или) технической помощи; 

 обеспечением образования вне зависимости от тяжести нарушений развития, вида 
образовательной организации; 

 специальной организацией предметно-развивающей среды и рабочего места с учетом 
характера множественных нарушений; обеспечением присмотра и ухода за обучающимися в 
соответствии с особенностями их здоровья и развития; 

 дозированным расширением образовательного пространства внутри организации и за ее 
пределами; 

 организацией обучения в разновозрастных классах (группах); 
 организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и воспитании 

обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую организацию всей жизни 
обучающегося (в условиях организации и дома). 

В отношении глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые образовательные 
потребности дополняются следующими потребностями в: 

 проведении специальной работы, способствующей овладению русским жестовым языком, 
словесными формами речи (с учетом структуры нарушения и индивидуальных особенностей 
и возможностей обучающихся); 

 проведении специальной работы, способствующей формированию слухового восприятия 
речи и неречевых звучаний, слухо-зрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны (при использовании звукоусиливающей аппаратуры с учетом 
аудиолого-педагогических рекомендаций с учетом структуры нарушения, индивидуальных 
особенностей и возможностей обучающихся). 

В отношении слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются 
потребностями в: 

 проведении специальной работы, способствующей формированию умений и навыков 
поэтапного обследования предметов, ориентировке в окружающем мире, расширению,  
обогащению и коррекции сенсорных, предметных и пространственных представлений, 
налаживанию на доступном уровне общения со сверстниками и взрослыми; 

 организации обучения и воспитания с учетом зрительного диагноза (основного и 
дополнительного), возраста и времени нарушения (утраты) зрения, состояния основных 
зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических 
приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения зрения, 
режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузок; времени жизнедеятельности в 
условиях слепоты; 

 обеспечении доступности учебной информации для тактильного, слухового и зрительного 
(для слепых с остаточным зрением) восприятия обучающимися. 

В отношении обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые 
образовательные потребности дополняются потребностями в: 

 обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды на 
основе использования двигательного и охранительного педагогического режимов;  

 проведении специальной работы по формированию и коррекции двигательных функций, в 
том числе общей и мелкой моторики, манипулятивной функции рук; 

 формировании и развитии коммуникативных возможностей с применением средств 
вербальной и невербальной коммуникации, в том числе средств дополнительной, 
альтернативной коммуникации с учетом наличия сопутствующих нарушений зрения и слуха;  
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 организации обучения и воспитания с учетом уровня двигательного развития, возможности 
использования вспомогательных технических средств и ассистивных технологий; 

 обеспечении доступности учебной информации для восприятия обучающимися с учетом 
двигательных и сопутствующих сенсорных нарушений. 

В отношении обучающихся с РАС и с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются 
потребностями в: 

 обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды, 
отвечающей характеристикам: постоянство и предсказуемость, четкая пространственно-

временная организация учебного процесса, минимизация стимулов, учитывающая 
истощаемость и сенсорную гиперчувствительность обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра; 

 специальном индивидуальном педагогическом сопровождении и (или) технической помощи в 
урочной и внеурочной деятельности, основанном на психолого-педагогических технологиях 
поддержки обучающегося с расстройством аутистического спектра в сложной и новой 
ситуации (в том числе коммуникативной); 

 наличии отдельного помещения для психологической разгрузки. 
 

2.2. Принципы и подходы к формированию АООП УО (вариант 2) 
 

По причине системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории обучающихся показан индивидуальный 
уровень итогового результата общего образования. Все обучающиеся, вне зависимости от тяжести 
состояния, включаются в образовательное пространство, где принципы организации предметно-

развивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных предметов, 
коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются 
индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями обучающегося.  
Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 
ТМНР - АООП УО (вариант 2) - принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям 
обучающихся с легкой умственной отсталостью - АООП УО (вариант 1). Они определяются 
индивидуальными возможностями обучающегося и тем, что его образование нацелено на 
максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в 
различных образовательных областях ("академический" компонент) регламентируется рамками 
полезных и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление 
доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 
деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в собственную 
деятельность (компонент "жизненной компетенции") готовят обучающегося к использованию 
приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе.  
Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация его 
жизни: привычный и необходимый для подавляющего большинства людей образ жизни (жить в 
семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 
деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность). Общим результатом 
образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно 
психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 
направленные на нормализацию его жизни. 
Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки СИПР для их обучения и воспитания.  
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Целью реализации такой программы (СИПРа) является обретение обучающимся таких 
жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 
самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в 
жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного 

опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него пределах.  
СИПР разрабатывается на основе АООП и нацелена на образование обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных 
потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один год). В ее 
разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной 
организации, и его родители (законные представители). 
Структура СИПР может включать: 

 общие сведения о ребенке;  
 характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент составления 

программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребенка;  
 индивидуальный учебный план;  
 содержание образования в условиях организации и семьи;  
 организацию реализации потребности в уходе и присмотре;  
 перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;  
 перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося;  
 перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; средства 

мониторинга и оценки динамики обучения.  
Кроме того, программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их 
выполнения ребенком в домашних условиях. 
Примерная структура СИПР для использования в работе. 
1. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;  
2. Характеристика обучающегося (составляется на основе психолого-педагогического 
обследования обучающегося, проводимого специалистами образовательной организации, с целью 
оценки актуального состояния развития обучающегося). 
Характеристика может отражать: 
1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию обучающегося;  
2) заключение ПМПК; 
3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии обучающегося; 
4) особенности проявления познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления; 
5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 
6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций обучающегося, наблюдаемых 
специалистами; характерологические особенности личности обучающегося (со слов родителей 
(законных представителей); 
7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: коммуникативные 
возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая деятельность, интеллектуальные 
умения и знания (счет, письмо, чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);  
8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны окружающих: полная 
или частичная, постоянная или эпизодическая; 
9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные предметы, 
коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной организации, в условиях 
надомного обучения. 
3. Индивидуальный учебный план (отражает учебные предметы, коррекционные занятия, 
внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития обучающегося, и 
устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося). 
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4. Содержание образования СИПР (включает конкретные задачи по формированию 
представлений, действий (операций) по каждой из программ учебных предметов, коррекционных 
занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; нравственного развития; 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 
внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи обучающегося). Задачи 
формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и воспитания 
обучающегося на определенный учебный период (год). 
5. Условия реализации СИПР для ряда обучающихся (организация ухода (кормление, одевание 
или раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра.  
6. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 
7. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося (задачи, направленные на 
повышение информированности семьи об образовании обучающегося, развитие мотивации 
родителей (законных представителей) к конструктивному взаимодействию со специалистами, 
отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей (законных 
представителей) к участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических 
проблем семьи). 
8. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 
дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реализации 
СИПР. 
9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов обучения 
проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной 
организации оценивают уровень сформированности представлений, действий (операций), 
внесенных в СИПР. Например, "выполняет действие самостоятельно", "выполняет действие по 
инструкции" (вербальной или невербальной), "выполняет действие по образцу", "выполняет 
действие с частичной физической помощью", "выполняет действие со значительной физической 
помощью", "действие не выполняет"; представление: "узнает объект", "не всегда узнает объект" 
(ситуативно), "не узнает объект". Итоговые результаты образования за оцениваемый период 
оформляются описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На 
основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период.  

 

2.3. Планируемые результаты освоения АООП УО 1 – 4 классы (вариант 2) 

2.3.1. Предметные результаты 
 

Предметная область "Язык и речевая практика". Учебный предмет "Речь и альтернативная 
коммуникация". 
1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта 
обучающегося. 
2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и невербальными. 
3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  
5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 
При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих предметов 
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 
89.2.2. Предметная область "Математика". Учебный предмет "Математические представления". 
1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 
(дочисловые), пространственные, временные представления. 
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2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 
ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 
3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских 
задач. 
89.2.3. Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет "Окружающий природный мир". 
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих 
сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным природным и 
климатическим условиям. 
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 
3) Элементарные представления о течении времени. 
89.2.4. Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет "Человек".  
1) Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других.  
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 
первоочередных потребностей. 
3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 
здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами.  
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 
 

Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет "Домоводство". 
Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 
выполнением повседневных дел дома. 
 

Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет "Окружающий и социальный 
мир". 
1) Представления о мире, созданном руками человека. 
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 
социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 
3) Развитие межличностных и групповых отношений. 
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 
5) Представления об обязанностях и правах обучающегося. 
6) Представление о стране проживания Россия. 
 

Предметная область "Искусство". Учебный предмет "Музыка и движение". 
1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, 
освоение игры на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 
обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и 
инструментальных выступлений. 
2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 
 

Предметная область "Искусство". Учебный предмет "Изобразительная деятельность" 
(рисование, лепка, аппликация). 
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование; 
использование различных изобразительных технологий. 
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 
 

Предметная область "Технология". Учебный предмет "Профильный труд". 
1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение 
умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые навыки 

для социального и трудового взаимодействия. 
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2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 
технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи 
близким. 
 

Предметная область "Физическая культура". Учебный предмет "Адаптивная физкультура". 
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений. 
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 
независимостью. 
3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, ходьба 
на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 
Предметные результаты конкретизируются в федеральных рабочих программах по учебным 
предметам. 

 

2.4. Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития планируемых результатов освоения АООП 
УО (вариант 2) 

 

В качестве текущей аттестации обучающихся выступают результаты освоения СИПРа, 
разработанного на основе АООП УО 1 – 4 классы (вариант 2). 
 В качестве промежуточной (годовой) аттестации выступает оценка результатов освоения СИПР 
и развития жизненных компетенций обучающегося по итогам учебного года.  
Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы (на 
междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс 
образования и развития обучающегося. К процессу аттестации обучающегося желательно 
привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной 
оценки достижений ребенка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов 
обучения ребенка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть 
представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 
наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и 
анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности 
ребенка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

 Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения 
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы образования для 
обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов 
освоения специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития 
жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних 
двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 
подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 
результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных 
предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 
показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, взаимодействие 
следующих компонентов: 

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 
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 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, 
неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление результативности 
обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического развития обучающегося в 
процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ. При 
предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: 
разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 
подражанию, совместно распределенным действиям. При оценке результативности достижений 
необходимо учитывать степень самостоятельности обучающегося. 
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных 
на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий:  

 "выполняет действие самостоятельно",  
 "выполняет действие по инструкции" (вербальной или невербальной),  
 "выполняет действие по образцу",  
 "выполняет действие с частичной физической помощью",  
 "выполняет действие со значительной физической помощью",  
 "действие не выполняет";  
 "узнает объект",  
 "не всегда узнает объект",  
 "не узнает объект". 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной области 
должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 
коррекционно-развивающей работы. 
В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием 
видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у обучающегося нарушений, следует 
оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 
 

III. Содержательный раздел АООП УО 1 – 4 классы (вариант 2). 
 

3.1 Рабочая программа по учебному предмету "Речь и альтернативная коммуникация" 

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

3.1.1. Пояснительная записка 

Специфические нарушения развития обучающегося значительно препятствуют и ограничивают его 
полноценное общение с окружающими. У обучающихся с выраженными нарушениями интеллекта 
отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, 
регулирующей. У многих обучающихся с ТМНР устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена 
настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено либо невозможно. У 
обучающихся, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, 
отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования 
форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. 
Физические ограничения при ДЦП затрудняют формирование экспрессивных движений (мимика, 
указательные жесты), работу артикуляционного аппарата, обучающиеся с трудом произносят 
отдельные звуки и слоги.  

В связи с этим, обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать целенаправленную 
педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных 
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речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации 
и социального общения. 
Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 
вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 
взаимодействия. 
Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное 
поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 
доступных для обучающегося пределах. Для этого организуется специальная работа по введению 
ребенка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную,  
дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку 
пределах, организованное включение в общение. 
В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С обучающимися, нуждающимися в 
дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекционно-развивающие занятия, 
где также формируются коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по 
альтернативной коммуникации. 
 

 

3.1.2. Содержание учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация»  1 – 4 

классы (вариант 2) 

Содержание учебного предмета "Речь и альтернативная коммуникация" представлено 
следующими разделами: "Коммуникация", "Развитие речи средствами вербальной и 
невербальной коммуникации", "Чтение и письмо". 
 

Раздел "Коммуникация". 
Коммуникация с использованием вербальных средств. 
Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет 
эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие 
собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом, 
предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с 
просьбой о помощи, выражая ее звуком (словом, предложением). Выражение согласия 
(несогласия) звуком (словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом, 
предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов предложением. 
Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, 
соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом, 
предложением). 
Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение 
мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 
использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия 
(неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за 
помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания звучащим 
предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; 
обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с 
использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за 
помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. 
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 
использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, 
пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 
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своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 
вопросов с использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), 
удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы букв. 
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 
использованием воспроизводящего устройства. Привлечение внимания, выражение согласия 
(несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на вопросы, 
задавание вопросов, приветствие (прощание) с использованием кнопки (клавиши), нажатие которой 
запускает воспроизводящее речь устройство. Выражение согласия (несогласия), благодарности, 
своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 
вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях с использованием пошагового коммуникатора. 
Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), 
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с 
использованием коммуникатора. Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 
рассказывание с использованием компьютера (планшетного компьютера). 
 

 Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 
Импрессивная речь. Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя). 
Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имен членов семьи, обучающихся 
класса, педагогических работников. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 
обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 
транспорт, птицы). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 
бегать, спать, рисовать, играть, гулять). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 
величина, форма). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 
быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно). Понимание слов, указывающих на предмет, его 
признак (я, он, мой, твой). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, 
второй). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за). 
Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания 
текста. 
 Экспрессивная речь. Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 
комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя). 
Называние собственного имени. Называние имен членов семьи (обучающихся класса, 
педагогических работников класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет 
(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Называние (употребление) обобщающих понятий 
(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Называние (употребление) слов, обозначающих 
действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять). Называние 
(употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма). Называние 
(употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 
хорошо, плохо, весело, грустно). Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его 
признак (я, он, мой, твой). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество 
предметов (пять, второй). Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в 
предложении (в, на, под, из, из-за). Называние (употребление) простых предложений. Называние 
(употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление 
рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной 
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сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Составление рассказа о 
прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, 
представленному графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 
Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устройства). 
Сообщение имен членов семьи (обучающихся класса, педагогических работников класса) 
посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического 
изображения (электронного устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, 
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы). Использование графического изображения (электронного устройства) 
для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 
гулять). Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 
признака предмета (цвет, величина, форма). Использование графического изображения 
(электронного устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы). 
 Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака 
действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно). 
Использование напечатанного слова (электронного устройства) для обозначения слова, 
указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой). Использование электронного устройства 
для обозначения числа и количества предметов (пять, второй). Составление простых предложений 
с использованием графического изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по 
содержанию текста с использованием графического изображения (электронного устройства). 
Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием 
графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной сюжетной 
картинке с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 
рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения (электронного 
устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием 
графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о себе с 
использованием графического изображения (электронного устройства). 
 

Чтение и письмо. 
Глобальное чтение. 
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, 
действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 
Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 
Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием 
элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 
Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического 
изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы 
(слога, слова, предложения). 
 

3.1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Речь и 
альтернативная коммуникация» 1 – 4 классы (вариант 2) 
 

1)Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта 
обучающегося:  
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 понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 
деятельность человека;  

 умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 
учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и невербальными: 
 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 
 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков. 
 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 
устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами). 
 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач: 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 
разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 
вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  
 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; 
 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 
передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 
устройство). 
 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  
Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 
известных предметов и действий. 
Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  
 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 
Узнавание и различение образов графем (букв). 
Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 
Начальные навыки чтения и письма. 

 

3.2 Рабочая программа по учебному предмету "Математические представления" 

предметной области "Математика" (I - IV классы) 
 

3.2.1. Пояснительная записка 

 

Цель обучения математике - формирование элементарных математических представлений и 
умений и применение их в повседневной жизни. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1026/federalnaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obshcheobrazovatelnaia-programma/i/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1026/federalnaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obshcheobrazovatelnaia-programma/ii/


Программа построена на основе следующих разделов: "Количественные представления", 
"Представления о форме", "Представления о величине", "Пространственные 
представления", "Временные представления". 
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 
математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 
временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных практических 
задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при 
сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то общего дела, при 
посадке семян в горшочки. Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов 
для приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при 
определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов. Изучая цифры, у 
обучающегося закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, 
календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое 
другое. 
В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с примерным расчетом по 2 часа в 
неделю (13-й год - 1 раз в неделю). Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также 
возможно проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в 
дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для которых содержание предмета 
недоступно, программа по математике не включается в индивидуальную образовательную 
программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный план. 
Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, величине, цвету 
наборы материала (в том числе природного); наборы предметов для занятий; пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х 
частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов, событий; 
карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; 
калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для 
раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные 
программы, способствующие формированию у обучающихся доступных математических 
представлений. 

3.2.2. Содержание учебного предмета «Математические представления» 1 – 4 классы 
(вариант 2) 

 

Содержание учебного предмета "Математические представления" представлено следующими 
разделами: "Количественные представления", "Представления о форме", "Представления о 
величине", "Пространственные представления", "Временные представления". 

Раздел "Количественные представления". 
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в единое 
множество. Различение множеств ("один", "много", "мало", "пусто"). Сравнение множеств (без 
пересчета, с пересчетом). Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание 
множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 
Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. 
Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 - 3 (1 - 5, 1 - 10, 0 - 10). Определение места 
числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 
(3, 4, ..., 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). 
Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в 
пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). 
Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну 
(несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. 
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Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение 
простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 
 

Раздел «Представления о величине»: различение однородных (разнородных по одному 
признаку) предметов по величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения 
(приставления), "на глаз", наложения. Определение среднего по величине предмета из трех 
предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). 
Различение однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. 
Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. 
Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по 
весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их назначение. Измерение 
веса предметов, материалов с помощью весов. Различение предметов по толщине. Сравнение 
предметов по толщине. Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине. 
Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение 
длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой. 
 

Раздел «Представление о форме»: узнавание (различение) геометрических тел: "шар", "куб", 
"призма", "брусок". Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание 
(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия 
(прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. 
Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, 
прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х 
(3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из 
счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 
Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону 
(трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 
(прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, 
линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. 
Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка.  
 

Раздел «Пространственные представления»: ориентация в пространственном расположении 
частей тела на себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), 
зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов 
в пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, 
сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 
Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево. 
Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний 
(нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний 
(нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображения) из нескольких частей. 
Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. 
Определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, 
следующий за, следом, между. Определение месторасположения предметов в ряду. 
 

Раздел «Временные представления». 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Узнавание 
(различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: вчера, 
сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, вчера, 
сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. Различение времен 
года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание 
последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. Определение времени по 
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часам: целого часа, четверти часа, с точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с 
началом и концом деятельности. 

 

3.2.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Математические представления» 1 – 4 классы (вариант 2) 

 

1)Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 
(дочисловые), пространственные, временные представления: 

 умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности; 
 умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 
 умение различать, сравнивать и преобразовывать множества; 

 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 
ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность: 
 

 умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 
цифрой; 

 умение пересчитывать предметы в доступных пределах; 
 умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10; 
 умение обозначать арифметические действия знаками; 
 умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц; 

 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских 
задач: 
 

 умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами; 
 умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами; 
 умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 
 умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона; 
 умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий; определять время по часам, 
соотносить время с началом и концом деятельности. 

 

3.3. Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий природный мир" предметной 

области "Окружающий мир" (I - IV классы)  

 

3.3.1. Пояснительная записка 

 

Важным аспектом обучения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном мире. Подобранный 
программный материал по предмету "Окружающий природный мир" рассчитан на формирование у 
обучающихся представлений о природе, ее многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы 
и человека. 

Цель обучения: формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии 
человека с природой, бережного отношения к природе. 
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Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и явлениях 
неживой природы, формирование временных представлений, формирование представлений о 
растительном и животном мире. Программа представлена следующими разделами: 
"Растительный мир", "Животный мир", "Временные представления", "Объекты неживой 
природы". 
В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о явлениях 
природы (снег, дождь, туман), о цикличности в природе - сезонных изменениях (лето, осень, весна, 
зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности 
природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного мира, 
получает представления о среде обитания животных и растений, учится выделять характерные 
признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание 
обучающегося обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные 
приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений. 
Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится 
выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных 
рыбок, животных. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и 
гуманному отношению к ней. 
Формирование представлений должно происходить по принципу "от частного к общему". Сначала 
ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, местом, где растет, 
учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем 
ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, 
объединять в группы (съедобные или несъедобные грибы). Ребенок получает представление о 
значении грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, 
консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих 
задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, 
сыроежка), различение съедобных и несъедобных грибов, знание значения грибов, способов 
переработки грибов. 
В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме того, в рамках коррекционно-

развивающих занятий возможно проведение занятий с обучающимися, которые нуждаются в 
дополнительной индивидуальной работе. 
Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, почва, 
семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в том числе собранного 
вместе с обучающимися в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, 
фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с 
изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; различные календари; 
изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы 
для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные 
программы, способствующие формированию у обучающихся доступных представлений о природе; 
аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица.  
По возможности, в организации создаются "живые уголки" для непосредственного контакта с 
живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, морскими свинками). 
При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть создан небольшой скотный 
двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, разбит учебный огород и (или) 
поставлена теплица. Подобные хозяйства обеспечивают условия эффективного формирования 
представлений об окружающем мире, навыков трудовой деятельности обучающихся. Кроме того, 
организованные занятия с животными и растениями способствуют нормализации эмоционального 
состояния обучающихся в процессе их непосредственного контакта с живой природой. В случае 
отсутствия возможности выращивать растения и содержать животных в учреждении необходимо 
организовывать учебные поездки обучающихся в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства.  
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3.3.2.Содержание учебного предмета «Окружающий природный мир» 1 – 4 классы 
(вариант 2) 

 Содержание учебного предмета "Окружающий природный мир" представлено следующими 
разделами: "Растительный мир", "Животный мир", "Временные представления", "Объекты 
неживой природы". 

Раздел "Растительный мир": 
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей растений 
(корень, ствол, стебель, ветка, лист, цветок). 
Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. 
Узнавание (различение) деревьев (береза, дуб, клен, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание 
строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев 
(вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание 
значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников (орешник, 
шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей внешнего строения 
кустарника. 
Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в природе и 
жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, 
мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и 
несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. Знание способов 
переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, 
редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и 
несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов 
переработки овощей. Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, 
земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). 
Различение лесных и садовых ягод. Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов 
переработки ягод. Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберезовик, лисичка, 
подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба 
(ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе 
и жизни человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание или различение садовых 
цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, 
гвоздика). 
Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, фиалка, 
колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, стебель, 
листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений со временем года. 
Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни человека. Узнавание 
травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и дикорастущих травянистых растений 
(петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав 
в жизни человека. Узнавание (различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, 
календула). Знание значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) 
комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание 
особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни 
человека. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, 
горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека. 
Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). 
Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. Узнавание (различение) растений 
природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание 
особенностей растений природных зон жаркого пояса. 
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Раздел "Животный мир". 
Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, 
копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. Установление 
связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание (различение) домашних животных 
(корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание питания домашних животных. 
Знание способов передвижения домашних животных. 
Объединение животных в группу "домашние животные". Знание значения домашних животных в 
жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение) детенышей домашних 
животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок). 
Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). 
Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких животных. Объединение 
диких животных в группу "дикие животные". Знание значения диких животных в жизни человека. 
Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, 
бельчонок, ежонок). 
Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый 
медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его 
местом обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. Узнавание 
(различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, 
зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). 
Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания животных. Знание 
способов передвижения животных. Знание строения птицы. Установление связи строения тела 
птицы с ее образом жизни. Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица 
(петух), утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. 
Объединение домашних птиц в группу "домашние птицы". Знание значения домашних птиц в жизни 
человека. 
Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). 
Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова). 
Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). 
Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу "перелетные птицы". Объединение 
зимующих птиц в группу "зимующие птицы". Знание значения птиц в жизни человека, в природе.  
Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в 
жизни человека, в природе. Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). 
Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание 
(различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в 
природе. Знание строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его 
образом жизни. Знание питания насекомых. 
Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, 
комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения насекомых. Знание значения насекомых в 
жизни человека, в природе. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская 
звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. 
Установление связи строения тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания 
морских обитателей. Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание 
(различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные 
рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание). 
 

Раздел «Объекты неживой природы» 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание Луны. 
Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) небесных тел 
(планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения Земли из космоса. 
Узнавание глобуса - модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и 
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жизни человека. Различение земли, неба. Определение месторасположения земли и неба. 
Определение месторасположения объектов на земле и небе. 
Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, равнины) в 
природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. Узнавание (различение) 
суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни человека. Различение 
растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание луга. Узнавание 
луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни человека. Узнавание некоторых полезных 
ископаемых (например, уголь, гранит, известняк, песок, глина), знание способов их добычи и 
значения в жизни человека. Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в 
природе и жизни человека. Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни 
человека. Соблюдение правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов 
в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. 
Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 
Соблюдение правил обращения с огнем. 
Временные представления. 
Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках как о 
последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами деятельности. 
Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание (различение) дней недели. 
Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней. 
Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание (различение) 
месяцев. Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев со 
временами года. Узнавание (различение) календарей (настенный, настольный). Ориентация в 
календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты). Узнавание 
(различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. Представление о 
годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, происходящих в жизни человека в 
разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни животных в разное время года. 
Знание изменений, происходящих в жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) 
явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение 
явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 
 

3.3.3.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий 
природный мир» 1 – 4 классы (вариант 2) 

 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих 
сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным природным и 
климатическим условиям: 

 интерес к объектам и явлениям неживой природы; 
 представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые); 
 представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, 

их влиянии на жизнь человека; 
 умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья; 
 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека:  
 

 интерес к объектам живой природы; 
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 представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 
"полезные" - "вредные", "дикие" - "домашние"); 

 опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними; 
 умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки). 
  

3) Элементарные представления о течении времени: 
 

 умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение со временем года;  
 представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, 

месяцев в году. 
 

 

3.4. Рабочая программа по учебному предмету "Человек" (I - IV  классы) предметной 

области "Окружающий мир"  

 

3.4.1. Пояснительная записка 
 

Приобщение обучающегося к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 
Становление личности обучающегося происходит при условии его активности, познания им 
окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. 
Социальную природу "я" ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими 
людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Содержание обучения в рамках предмета "Человек" включает формирование представлений о 
себе как "Я" и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе 
самообслуживания. 
Программа представлена следующими разделами: "Представления о себе", "Семья", "Гигиена 
тела", "Туалет", "Одевание и раздевание", "Прием пищи". 
Раздел "Представления о себе" включает следующее содержание: представления о своем теле, 
его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), 
поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных 
изменениях. Раздел "Гигиена тела" включает задачи по формированию умений умываться, мыться 
под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться. Раздел "Обращение с 
одеждой и обувью" включает задачи по формированию умений ориентироваться в одежде, 
соблюдать последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел 
"Прием пищи" предполагает обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из 
кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию 
навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел "Туалет". В рамках раздела "Семья" 
предполагается формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 
взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы 
культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для 
обучающегося являлось доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный 
приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, 
общаться и взаимодействовать с ними. 
Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, работа по 
формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки, проводится с 
обучающимися младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе 
проводится с обучающимися более старшего возраста. 
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Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, например, 
при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки. После того как 
ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. Процесс обучения 
предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. Например, формирование 
гигиенических навыков начинают с формирования умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На 
последнем этапе обучения ребенок учится принимать душ, мыть голову.  
При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия специалистов и 
родителей (законных представителей). Работа, проводимая в образовательной организации, 
должна продолжаться дома. В домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для 
совершенствования навыков самообслуживания. 
В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С обучающимися старшего 
возраста формирование навыков самообслуживания (например, бритье, мытье тела) 
осуществляется в рамках коррекционно-развивающих занятий. 
 

 3.4.2.Содержание учебного предмета «Человек» 1 – 4 классы (вариант 2) 

 

Содержание учебного предмета "Человек" представлено следующими разделами: 
"Представления о себе", "Семья", "Гигиена тела", "Туалет", "Одевание и раздевание", 
"Прием пищи". 

Раздел "Представления о себе". 
Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание (различение) частей 
тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), 
ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) 
частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей 
лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). Узнавание (различение) внутренних 
органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок). Знание назначения 
внутренних органов. Знание вредных привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья. 
Называние своего имени и фамилии. Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов 
деятельности для организации своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о 
себе. Знание возрастных изменений человека. 
 

Раздел "Семья". 
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) обучающихся и взрослых. 
Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей членов семьи. 
Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о 
профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 
 

Раздел "Гигиена тела". 
Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. Смешивание 
воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью 
автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук: 
открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, 
намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. Нанесение крема на 
руки. 
Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на ногтевую 
поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблюдение 
последовательности действий при мытье и вытирании лица: открывание крана, регулирование 
напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание 
лица, закрывание крана, вытирание лица. 
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Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при чистке 
зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание щетки, 
выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, 
закрывание тюбика с зубной пастой. 
Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение 
последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным станком. 
Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании волос: 
намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание волос. 
Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном: включение фена (розетка, 
переключатель), направление струи воздуха на разные участки головы, выключение фена, 
расчесывание волос. 
Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и 
вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног. 
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание тела 
водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. Гигиена интимной зоны. 
Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметическими средствами 
(дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами). 
 

Раздел "Туалет". 
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой или большой 
нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете 
(поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на 
унитазе (горшке), оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды 
(трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук.  
 

Раздел «Одевание и раздевание» 

Обращение с одеждой и обувью. 
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, варежки 
(перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка (платье), 
брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения предметов одежды. Узнавание 
(различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты). 
Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги 
(валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви 
(спортивная, домашняя, выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, 
демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). 
Знание назначения головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение по 
сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в 
зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, 
рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от предстоящего мероприятия. 
Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная).  
Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). Снятие 
предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого рукава, стягивание правого 
рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви 
(например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого ботинка, 
захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение 
последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие варежек, снятие 
шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание 
(завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды 
(например, брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую 
брючину, натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища 
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правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога, вставление 
ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта одежды 
(например, надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты). 
Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны 
одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка). 
Выворачивание одежды. 
 

 

Раздел "Прием пищи". 
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): захват кружки 
(стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), втягивание (вливание) 
жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о 
желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, 
поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда 
вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки 
кусочка пищи, опускание вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: 
отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. 
Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

 

3.4.3.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Человек» 
 

1) Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других. Соотнесение себя 
со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале. Представление о 
собственном теле. Отнесение себя к определенному полу. Умение определять "мое" и "не мое", 
осознавать и выражать свои интересы, желания. Умение сообщать общие сведения о себе: имя, 
фамилия, возраст, пол, место жительства, интересы. Представления о возрастных изменениях 
человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 
первоочередных потребностей. 
Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические 
процедуры, одеваться и раздеваться. 
Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 
 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 
здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 
Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о 
болезненных ощущениях взрослому. 
Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и 
вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета). 
Умение следить за своим внешним видом. 
 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 
Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 
обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 
 

3.5. Рабочая программа по учебному предмету "Домоводство" (I - IV классы), входящему 

в предметную область "Окружающий мир" 
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3.5.1. Пояснительная записка 

 

Обучение обучающегося с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего хозяйства 
является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по 
домоводству реализуется возможность посильного участия обучающегося в работе по дому, 
воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и 
правилами. Овладение простейшими хозяйственно-бытовыми навыками не только снижает 
зависимость ребенка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах.  

Цель обучения - повышение самостоятельности обучающихся в выполнении хозяйственно-

бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и 
электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке 
помещения и территории, уходу за вещами. 
Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в трудовой 
деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории актуальны для 
формирования бытовой деятельности обучающихся и перспективны для получения в будущем 
работы в качестве дворника или уборщицы. 
Программа по домоводству включает следующие разделы: "Покупки", "Уход за вещами", 
"Обращение с кухонным инвентарем", "Приготовление пищи", "Уборка помещений и 
территории". 
В учебном плане предмет представлен с 5 по 13 год обучения. 
Материально-техническое оснащение учебного предмета "Домоводство" предусматривает:  

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, 
кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с 
демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами 
учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки 
белья, глажения белья. 

оборудование:  
 кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, тарелки, ложки, ножи, 

вилки, кружки), таймер, предметы для украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть), 
стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска, 
бытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, 
электрическая плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, 
электровафельница), ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный инвентарь 
(тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки. 

 

 

3.5.2. Содержание учебного предмета «Домоводство» 
 

Содержание учебного предмета "Домоводство" представлено следующими разделами: "Покупки", 
"Уход за вещами", "Обращение с кухонным инвентарем", "Приготовление пищи", "Уборка 
помещений и территории". 

Раздел "Покупки". 
Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении отделов 
магазина, кассы. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение последовательности 
действий при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, выкладывание товара на весы, 
нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с продуктом. Складывание покупок в сумку. 
Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, 
ожидание во время пробивания кассиром товара, оплата товара, предъявление карты скидок 
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кассиру, получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку. Раскладывание продуктов в места 
хранения. 
Раздел "Уход за вещами". 
Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание необходимого 
количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. 
Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности действий 
при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего средства, определение количества 
моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, 
вывешивание белья на просушку. 
Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для загрузки 
белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины и регуляторами 
температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед стиркой (например): белое и 
цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, постельное и кухонное белье. Закладывание 
и вынимание белья из машины. Установка программы и температурного режима. Мытье и сушка 
машины. Соблюдение последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья 
перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка, установка 
программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание белья. 
Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, регулятор 
температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности действий при глажении 
белья: установка гладильной доски, выставление температурного режима, подключение утюга к 
сети, раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья водой, движения руки с 
утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на "плечики". 
Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье обуви: 
намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой 
тряпкой. Просушивание обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: 
открывание тюбика с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей 
поверхности ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 
 

Раздел "Обращение с кухонным инвентарем". 
Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, 
кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). 
Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная 
доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка). Различение чистой 
и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды 
губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности 
действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, 
намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с 
бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер, 
электрический чайник, комбайн, холодильник). Знание правил техники безопасности при 
пользовании электробытовым прибором. Соблюдение последовательности действий при 
пользовании электробытовым прибором. Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых 
приборов. 
Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и 
посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при сервировке стола: 
накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых приборов, 
раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, расставление блюд. 
 

 

 

Раздел "Приготовление пищи". 
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Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении 
пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого 
для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. Резание 
ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, полукольцами). Натирание продуктов на терке. 
Раскатывание теста. Перемешивание продуктов ложкой (венчиком, миксером, блендером). 
Соблюдение последовательности действий при варке продукта: включение электрической плиты, 
набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка 
таймера на определенное время, выключение электрической плиты, вынимание продукта. 
Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение электрической плиты, 
наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на конфорку, 
установка таймера на определенное время, перемешивание или переворачивание продукта, 
выключение электрической плиты, снимание продукта. Соблюдение последовательности действий 
при выпекании полуфабриката: включение электрической духовки, смазывание противня, 
выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня в духовку, установка таймера на 
определенное время, вынимание противня из духовки, снимание выпечки, выключение 
электрической духовки. Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. 
Соблюдение последовательности действий при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор 
кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытье яиц, закладывание яиц в кастрюлю, 
наливание воды в кастрюлю, включение плиты, постановка кастрюли на конфорку, установка 
времени варки на таймере, выключение плиты, вынимание яиц. Соблюдение последовательности 
действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор 
кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание колбасы, нарезание 
помидора, намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор). 
Соблюдение последовательности действий при приготовлении салата: выбор продуктов (вареный 
картофель, морковь, кукуруза, соленый огурец, лук, масло растительное, соль, зелень), выбор 
кухонного инвентаря (салатница, ложка, нож, доска, открывалка, тарелки), очистка вареных 
овощей, открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка овощей кубиками, нарезка зелени, 
добавление соли, растительного масла, перемешивание продуктов. Соблюдение 
последовательности действий при приготовлении котлет: выбор продуктов (полуфабрикат, масло 
растительное), выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки), наливание масла в 
сковороду, выкладывание котлет на сковороду, включение плиты, постановка сковороды на 
конфорку, переворачивание котлет, выключение электрической плиты, снимание котлет. 
 

Раздел "Уборка помещения и территории". 
Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности 
мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей мебели: наполнение 
таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду, уборка предметов с 
поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера раскладывание предметов 
интерьера по местам, выливание использованной воды. 
Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на совок. 
Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в 
определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение основных 
частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение 
последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, установка 
регулятора мощности, включение (вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), чистка 
поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), 
отсоединение съемных деталей пылесоса. Соблюдение последовательности действий при мытье 
пола: наполнение емкости для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, 
намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание 
мокрых тряпок. 
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Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна: наполнение 
емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытье рамы, вытирание рамы, 
мытье стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды. 
Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уборка снега: 
сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. 
 

 3.5.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
«Домоводство»  

 

Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 
выполнением повседневных дел дома: 

 умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 
глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола; 

 умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, 
уборка, работа на кухне; 

 умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 
продуктов, химических средств бытового назначения; 

 умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 
инструменты, соблюдая правила безопасности. 

 

 

3.6. Рабочая программа по учебному предмету "Музыка" (I - IV и дополнительный 

классы) предметной области "Искусство"  

 

3.6.1. Пояснительная записка 

Обучение музыке предназначено для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области 
музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 
деятельности. 
Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 
Задачи учебного предмета "Музыка": 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 
доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 
доступными исполнительскими умениями); 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 
искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 
концертов, самостоятельной музыкальной деятельности; 

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 
собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 
музыкальной деятельности; 

 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 
обыденной жизни и праздника; 

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 
голоса, творческих способностей обучающихся. 

 Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 
дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 
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оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 
последовательности, наглядности. 
 

 3.6.2.Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 
музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, 
игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала 
уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной 
деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений: 
Восприятие музыки: 
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 
композиторская; детская, классическая, современная. 
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 
детстве, школьной жизни. 
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни. 
Слушание музыки: 
а) овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 
образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 
многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 
б) развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 
различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 
в) развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 
г) развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 
(марш, танец, песня, веселая, грустная, спокойная мелодия); 
д) развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения 
различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 
е) развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  
ж) ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных 
коллективах (ансамбль, оркестр); 
з) знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка).  
Хоровое пение: 
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 
композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен 
быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 
ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 
организации щадящего режима по отношению к детскому голосу. 
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 
детстве, школьной жизни. 
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни. 
Навык пения: 

 обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 
расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора 
на обе ноги, свободные руки; 

 работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 
вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание 
перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания 
дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания 
при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять 
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дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при 
усилении и ослаблении дыхания); 

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

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 
интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 
умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие 
умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

 развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью 
певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

 активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 
мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

 развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 
педагогического работника и инструмента ("а капелла"); работа над чистотой интонирования 
и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 
развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента; 
 дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие 
умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения 
определять сильную долю на слух; 

 развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 
грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен 
с простейшими элементами динамических оттенков; 

 формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 
 развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогическим 

работником и без него, прислушиваться к пению других обучающихся; развитие пения в 
унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 
выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

 развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 
оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

 пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano 
(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

 укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, ре1 - си1, до1 - до2; 
 получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

В содержание программного материала уроков по изучению элементов музыкальной грамоты 

входит: 
 ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 
 ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая - piano); 

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

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра: 
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и 
современных авторов. 
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс. 
Содержание: 

 обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 
металлофон; ложки); 
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 обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах (с учетом  
материально – технического оснащения кабинета); 

 обучение игре на фортепиано (с учетом материально – технического оснащения  кабинета). 
 

3.6.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «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 педагогического 

работника); 
 выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 
 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 
 правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 
 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
 различение песни, танца, марша; 
 передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);  
 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 
 владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 
 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 
 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 
 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 
 пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 
 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 
 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;  
 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.  

 

3.7. Рабочая программа по учебному предмету "Рисование (изобразительное искусство)" 

(I - IV, дополнительный классы и V класс), входящему в предметную область 

"Искусство"  

 

3.7.1. Пояснительная записка 
 

Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 
искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 
специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 
развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения 
в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие 
умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 
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Основные задачи изучения предмета: 
воспитание интереса к изобразительному искусству; 
раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 
воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 
художественного вкуса; 
формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах;  
расширение художественно-эстетического кругозора; 
развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 
содержание и формулировать своего мнения о них; 
формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 
обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных материалов, 
инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных 
техниках; 
обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке);  
обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента, применяемых в 
разных видах изобразительной деятельности; 
формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по 
памяти, представлению и воображению; 
развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 
воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 
определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 
("коллективное рисование", "коллективная аппликация"). 
Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 
изобразительного искусства заключается в следующем: 
коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 
изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 
предметами; 
развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 
ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять 
рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 
коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации; 
развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления 
и воображения. 
 

 3.7.2. Содержание учебного предмета «Рисование»  

Содержание программы отражено в пяти разделах: "Подготовительный период обучения", 
"Обучение композиционной деятельности", "Развитие умений воспринимать и изображать форму 
предметов, пропорции, конструкцию"; "Развитие восприятия цвета предметов и формирование 
умения передавать его в живописи", "Обучение восприятию произведений искусства". 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 
 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему, декоративное 
рисование; 
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 лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 
образцу, по памяти, воображению, лепка на тему, лепка декоративной композиции;  

 выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 
изобразительной поверхности ("подвижная аппликация") и с фиксацией деталей на 
изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 
представлению, воображению, выполнение предметной, сюжетной и декоративной 
аппликации; 

 проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 
книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 
искусства. 

 Подготовительный период обучения. 
Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 
поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; 
материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 
хранения. 
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться 
инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную 
поверхность на столе. 
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 
движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 
прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов 
спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 
Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 
формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 
нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в 
нужной точке; направления движения. 
Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 
рисовании): 
Приемы лепки: 
отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
размазывание по картону; 
скатывание, раскатывание, сплющивание; 
примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 
Приемы работы с "подвижной аппликацией" для развития целостного восприятия объекта при 
подготовке обучающихся к рисованию: 
складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 
совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры 
без фиксации на плоскости листа; 
расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих 
пространственных положениях; 
составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 
Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
приемы работы ножницами; 
раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с 
пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., слева от ..., посередине; 
приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина; 
приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея.  
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 
рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным 
точкам предметов несложной формы по образцу); 
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рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, 
горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных 
линий, линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы 
с использованием этих линий (по образцу); 
рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. 
Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 
штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 
(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 
рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приемы работы красками: 
приемы рисования руками: точечное рисование пальцами, линейное рисование пальцами; 
рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой; 
приемы кистевого письма: примакивание кистью, наращивание массы; рисование сухой кистью; 
рисование по мокрому листу. 
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
правила обведения шаблонов; 
обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 
Обучение композиционной деятельности: 
Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 
горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Определение связи изображения и 
изобразительной поверхности. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 
Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально 
или горизонтально). 
Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при использовании 
способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - 
меньше, загораживания. 
Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 
Главное и второстепенное в композиции. 
Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и высокое, 
большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). Достижение 
равновесия композиции с помощью симметрии. 
Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном 
рисовании. 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 
Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь", "часть", "элемент", 
"объем", "пропорции", "конструкция", "узор", "орнамент", "скульптура", "барельеф", "симметрия", 
"аппликация". 
Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 
Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 
пространстве. 
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 
рисунке, аппликации, лепке предмета. 
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.  
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого 
куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание 
или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, 
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дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы 
объекта. 
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 
сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический. 
Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 
элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение 
элементов по краю, углам, в центре). 
Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 
аппликации, рисунке. 
 Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с 
помощью красок: 
Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь", "живопись".  
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 
Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 
основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый). 
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 
эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 
звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 
добрые, злые образы. 
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; рисование сухой 
кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка). 
Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по 
образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 
Обучение восприятию произведений искусства: 
Примерные темы бесед: 
"Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, 
мастеров народных промыслов, дизайнеров". 
"Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 
искусства, архитектура, дизайн. 
"Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы 
использует художник (краски, карандаши). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали произведения 
живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Конашевич, А. Куинджи, А. 
Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И. Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. 
Шишкин. 
"Как и о чем создаются скульптуры". Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из 
нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин). 
Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 
скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушин, В. Мухина.  
"Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". Истоки этого 
искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как 
основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 
ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и 
декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 
промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов 
(хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись). 
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3.7.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Рисование 
(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, цветоведения, передачи формы предмета; 
 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 
 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 
 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
 следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление 
текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка 
хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 
в соответствии с темой; 

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов 
в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов 
и действий. 

Достаточный уровень: 
 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 
 знание названий некоторых народных и национальных промыслов ("Дымково", "Гжель", 

"Городец", "Каргополь"); 
 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 
 знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная поверхность", 

"точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 
 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета; 
 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 
 следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 
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 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво, 
некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
 применение разных способов лепки; 
 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 
 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 
 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 
 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 
 

3.8. Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" (I - IV 

и дополнительный классы) предметной области "Физическая культура"  

 

3.8.1. Пояснительная записка 

 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 
расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 
Основные задачи изучения предмета (разнородность состава обучающихся начального звена по 
психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического 
воспитания): 

 коррекция нарушений физического развития; 
 формирование двигательных умений и навыков; 
 развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 
 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 
 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 
 поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
 формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений 

по физической культуре; 
 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
 воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения. 
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей 
обучающихся предусматривает: 

 обогащение чувственного опыта; 
 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
 формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 
 беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья 

и коррекции нарушенных функций; 
 выполнение физических упражнений на основе показа педагогического работника; 
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 выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 
инструкцию педагогического работника; 

 самостоятельное выполнение упражнений; 
 занятия в тренирующем режиме; 
 развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр.  
 

3.8.2. Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

 

Содержание программы отражено в пяти разделах: "Знания о физической культуре", "Гимнастика", 
"Легкая атлетика", "Лыжная и конькобежная подготовка", "Игры". Каждый из перечисленных 
разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки 
обучающихся: 
Знания о физической культуре: 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 
поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 
Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 
аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 
Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время 
занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое 
воспитание. 
 Гимнастика: 
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических 
снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 
Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, 
ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических 
качеств с помощью средств гимнастики. 
Практический материал. Построения и перестроения. 
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): основные 
положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц 
шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на 
дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления 
мышц туловища. 
Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми 
мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 
перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 
движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 
Легкая атлетика: 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила 
поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление 
обучающихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление обучающихся с 
правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение 
правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств 
средствами легкой атлетики. 
Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне 
по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на 
внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 
чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на 
пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 
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командам педагогического работника. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким 
подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением 
упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, 
вверх, с хлопками. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами.  
Бег. Перебежки группами и по одному 15 - 20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, 
бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. 
Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 
захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание 
под сетку, оббегание стойки). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и 
ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на 
скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 
захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 
Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на 
отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 
Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 
Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого 
разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места 
отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом "согнув ноги". Прыжки в высоту 
способом "перешагивание". 
Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 
руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 
метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 
шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча 
двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками 
из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча 
с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на 
дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски 
набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 
Лыжная и конькобежная подготовка: 
Лыжная подготовка. 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и 
обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной 
подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения 
на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного 
хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 
Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 
повороты, торможение. 
Конькобежная подготовка (данный раздел изучается обзорно, без практического 
закрепления, учитывая материально – технические возможности школы, возможности и 
особенности обучающихся ). По усмотрению учителя данный раздел может быть заменен на 
изучение других видов спорта: изучение элементов борьбы, шахматы и шашки и др.) 
Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках. Правила 
поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и обморожений при занятиях 
на коньках. 
Игры: 
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 
Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 
взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 
игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу.  
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Практический материал. Подвижные игры: 
Коррекционные игры; 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м 
классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 
 

3.8.3.Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Адаптивная 
физическая культура 
 

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

физического развития и физической подготовки человека; 
 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического работника;  
 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 
 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 
 иметь представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчет 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 
 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического 
работника; 

 знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности в процессе участия в 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 педагогического 

работника: бег, ходьба, прыжки; 
 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 
 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
 оказание посильной помощи и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

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

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

при выполнении двигательных действий под руководством педагогического работника; 
 знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием в 

повседневной жизни; 
 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
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3.9. Рабочая программа по учебному предмету "Ручной труд" (I - IV и дополнительный 

классы) предметной области "Технология" 

 

3.9.1. Пояснительная записка 

 

Основная цель изучения данного предмета: всестороннее развитие личности обучающегося 
младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 
старших классах. Изучение предмета способствует развитию созидательных возможностей 
личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 
предметно-преобразующей деятельности. 
Задачи изучения предмета: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 
 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нем человека; 
 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях 

в мире вещей; 
 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  
 формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 
 формирование интереса к разнообразным видам труда; 
 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 
 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 
 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 
 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 
информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 
личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, 
которая предусматривает: 

 коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 
трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 
предметами; 

 развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 
совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 
последовательном изготовлении изделия; 

 коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразного трудового материала. 
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3.9.2. Содержание учебного предмета «Ручной труд» 

 

 Работа с глиной и пластилином. 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина - 
строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для 
скульптуры. Пластилин - материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 
лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 
Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 
комбинированным. Приемы работы: "разминание", "отщипывание кусочков пластилина", 
"размазывание по картону" (аппликация из пластилина), "раскатывание столбиками" (аппликация из 
пластилина), "скатывание шара", "раскатывание шара до овальной формы", "вытягивание одного 
конца столбика", "сплющивание", "прищипывание", "примазывание" (объемные изделия). Лепка из 
пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий, 
имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.  
Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных 
материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов 
играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 
природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места 
работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). 
Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 
Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из 
скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 
Работа с бумагой. 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, 
бумага для печати, рисовальная, впитывающая (гигиеническая), крашеная). Цвет, форма бумаги 
(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 
картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном:  
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 
разметка с помощью шаблоном. Понятие "шаблон". Правила работы с шаблоном. Порядок обводки 
шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации;  
разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: 
"линейка", "угольник", "циркуль". Их применение и устройство; 
разметка с опорой на чертеж. Понятие "чертеж". Линии чертежа. Чтение чертежа. 
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 
ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 
"разрез по короткой прямой линии", "разрез по короткой наклонной линии", "надрез по короткой 
прямой линии", "разрез по длинной линии", "разрез по незначительно изогнутой линии", 
"округление углов прямоугольных форм", "вырезание изображений предметов, имеющих округлую 
форму", "вырезание по совершенной кривой линии (кругу)". Способы вырезания: "симметричное 
вырезание из бумаги, сложенной пополам", "симметричное вырезание из бумаги, сложенной 
несколько раз", "тиражирование деталей". 
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 
бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: "сгибание треугольника 
пополам", "сгибание квадрата с угла на угол"; "сгибание прямоугольной формы пополам", "сгибание 
сторон к середине", "сгибание углов к центру и середине", "сгибание по типу "гармошки", "вогнуть 
внутрь", "выгнуть наружу". 
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 
(плоскостная и объемная аппликация). 
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Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей, на основе геометрических тел 
(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы 
клеевого соединения: "точечное", "сплошное". Щелевое соединение деталей (щелевой замок).  
Картонажно-переплетные работы. 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. 
Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки 
картона: "окантовка картона полосками бумаги", "окантовка картона листом бумаги". 
Работа с текстильными материалами. 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет 
ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 
наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки); 
связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы); 
шитье: инструменты для швейных работ, приемы шитья: "игла вверх-вниз"; 
вышивание: что делают из ниток, приемы вышивания: вышивка "прямой строчкой", вышивка 
прямой строчкой "в два приема", "вышивка стежком "вперед иголку с перевивом", вышивка 
строчкой косого стежка "в два приема". 
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего 
делают ткань. Свойства ткани (мнется, утюжится, лицевая и изнаночная сторона ткани, 
шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие, режутся ножницами, прошиваются 

иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 
(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 
используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, 
шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 
Раскрой деталей из ткани. Понятие "лекало". Последовательность раскроя деталей из ткани. 
Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, 
строчкой "косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, 
игрушки). 
Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс 
ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 
Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в 
древние времена). 
Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды 
тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 
Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом). Пришивание 
пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. 
Изготовление и пришивание вешалки. 
Работа с древесными материалами. 
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия "дерево" и "древесина". 
Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами 
(плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  
Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 
напильником, наждачной бумагой). 
Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для 
спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 
Работа металлом. 
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, 
легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки 
металла. Инструменты для работы по металлу. 
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Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: "сминание", "сгибание", "сжимание", 
"скручивание", "скатывание", "разрывание", "разрезание". 
Работа с проволокой. 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в 
изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, 
кусачки). Правила обращения с проволокой. 
Приемы работы с проволокой: "сгибание волной", "сгибание в кольцо", "сгибание в спираль", 
"сгибание вдвое, втрое, вчетверо", "намотка на карандаш", "сгибание под прямым углом". 
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 
Работа с металлоконструктором. 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей 
металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). 
Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). Соединение планок 
винтом и гайкой. 
 Комбинированные работы с разными материалами. 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 
пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, 
древесные материалы; бумага, пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, 
скорлупа ореха. 
 

3.9.3.Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Ручной труд» 
 

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

зависимости от характера выполняемой работы (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);  

 знание видов трудовых работ; 
 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 
требований при работе с ними; 

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

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

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

 пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 
 составление стандартного плана работы по пунктам; 
 владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из металлоконструктора); 

 выполнение несложного ремонта одежды. 
Достаточный уровень: 

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

 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
 знание видов художественных ремесел; 
 нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;  
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 знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 
инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 
работ; 

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

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

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

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

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

результатами; 
 выполнение общественных поручений по уборке класса и (или) мастерской после уроков 

трудового обучения. 
 

 

3.10. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (далее - программа формирования БУД).  
 

3.10.1.Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 
Функции БУД: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 
области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
 формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 
 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах 
обучения. 
БУД, формируемые у младших обучающихся I - IV и дополнительный классы, обеспечивают, с 
одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 
другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 
содействуют дальнейшему становлению обучающегося как субъекта осознанной активной учебной 
деятельности на доступном для него уровне. 
Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося к принятию новой роли 
"ученика", понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения 
на основе интереса к его содержанию и организации. 
Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной 
организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга, 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, положительное отношение к 
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окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 
ее восприятию, целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 
социальной частей, самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей, понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 
об этических нормах и правилах поведения в современном обществе, готовность к безопасному и 
бережному поведению в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с 
взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе ("учитель - ученик", "ученик - ученик", "ученик - 
класс", "учитель - класс"); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  
 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе 
обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных 
логических операций. 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить из-за 
парты); 

 выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 
других обучающихся; 

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

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 
которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, 
составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления обучающихся.  
Познавательные учебные действия включают следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 
предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
 читать; писать; выполнять арифметические действия; 
 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 
 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

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

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 
показателем их сформированности. 
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3.10.2.Связи БУД с содержанием учебных предметов 
 

В программе БУД достаточным является отражение их связи с содержанием учебных предметов в 
виде схемы, таблиц. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий 
для разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом 
следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении 
каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 
наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 
отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 
проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 
использовать, например, следующую систему оценки: 

 0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем; 

 1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 
только по прямому указанию педагогического работника, при необходимости требуется 
оказание помощи; 

 2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического работника, в 
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

 3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического работника;  

 4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию педагогического работника; 

 5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 
каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину 
сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на этой основе осуществить 
корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  
 

3.11. Рабочая программа воспитания 

 

3.11.1.Пояснительная записка 

. 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) является обязательной частью 
АООП УО МБОУ «Школа коррекции и развития № 31» г. Брянска 

Программа воспитания: 
 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 
 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 
семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 
воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 
принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 
ценностей; 
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 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогические коллективы на совместную 
работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает традиционную для 
отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую основу, приоритет 
воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет в формировании и развитии 
жизненной компетенции обучающихся с умственной отсталостью, всестороннего развития 
личности с целью социализации, интеграции в общество. 
Программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью, АООП УО (вариант 1), включает 
следующие разделы: 
Пояснительная записка с указанием статуса документа, его места в комплексе программно-

методического обеспечения воспитательного процесса образовательной организации. 
Раздел "Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 
процесса", в котором сжато описываются специфика воспитательной деятельности, 
ориентированной на особые потребности обучающихся с умственной отсталостью, характеристика 
воспитательной среды образовательной организации, обеспечивающей реализацию этих 
потребностей. В данном разделе указываются принципы воспитания, на которые опирается 
педагогический коллектив, традиции школьного уклада. Следует описать специфику организации 
процесса воспитания, в зависимости от того, разрабатывается программа воспитания в 
инклюзивной или отдельной образовательной организации. Если речь идет об инклюзивной среде, 
то есть образовательная организация реализует образовательные программы как для 
обучающихся с ОВЗ, так и для нормотипичных, то следует указать, обучаются ли они в ресурсных 
или автономных классах (учебных группах), проводится ли обучение "на дому", проанализировать и 
описать, как в таких случаях формулируется подход к постановке задач, обосновать выбор форм 
воспитательной работы. Указать специальную организацию среды для реализации особых 
образовательных потребностей в части воспитания обучающихся с умственной отсталостью, 
доступность учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; 
соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений и 
клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями офтальмолога).  
Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью рассматривается как 
составляющая комплекса программно-методического обеспечения воспитательного процесса в 
образовательной организации с описанием его структуры, включая планы работы классных 
руководителей, специалистов коррекционно-развивающего блока, специалистов психолого-

педагогической службы, школьного психолого-педагогического консилиума и другие документы 
(например, профессионально-этический кодекс педагогического работника, работающего с 
обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью, положение о школьном психолого-педагогическом 
консилиуме, положение о разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью). 
В рабочей программе воспитания необходимо дать краткое описание обучающихся с умственной 
отсталостью особых образовательных потребностей в части организации воспитания, в том числе 
выявленных школьным психолого-педагогическим консилиумом особых образовательных 
потребностей групп (микрогрупп) отдельных обучающихся, нуждающихся в особом подходе.  
В разделе сжато прописываются специальные условия реализации программы воспитания, исходя 
из особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью. 
Рабочая программа воспитания разрабатывается на весь период получения  образования или на 
один из этапов. В разделе конкретизируются особенности предметно-пространственной 
воспитательной среды образовательной организации, социальной среды, применение 
специальных методов, средств, технологий. Учитываются коммуникативные и коммуникационные 
технологии, применяемые в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
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Рассматриваются особенности организации воспитательного процесса в новых образовательных 
условиях, в условиях развития цифровой сетевой коммуникации и взаимодействия между всеми 
участниками воспитательной работы. 
В разделе могут быть указаны разделяемые педагогическим коллективом ведущие подходы к 
организации воспитательного процесса и особенности их реализации (например, коммуникативно-

деятельностный, индивидуально-дифференцированный и другие). 
Принципы воспитательной работы, используемые в образовательной организации. За основу могут 
быть взяты следующие принципы воспитания: 
1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников 
воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, 
самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения конфиденциальности информации 

об обучающемся и его семье; 
2) ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников; 
3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и укрепление 
ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных возможностей и 
умением грамотно обходиться ограничениями; 
4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 
организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 
работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
5) организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, включающих 
обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы;  
6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев и сестер, в 
систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, мероприятий; 
7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как условия ее 
реализации; 
8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способностей 
обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная компетентность 
(в соответствии с реальным уровнем возможностей). 
В разделе описываются традиции воспитания, сложившиеся в образовательной организации, 
особенности школьного уклада. 
Отдельным пунктом необходимо указать способы реализации воспитательной работы с 
обучающимися, обучающимися на дому, которые находятся на длительном лечении и других групп, 
нуждающихся в особом внимании и вовлечении в целенаправленный воспитательный процесс. 
Описывается специфика использования электронных образовательных ресурсов (далее - ЭОР) и 
дистанционных образовательных технологий при решении воспитательных задач.  
В разделе указываются организационные условия вовлечения семей, воспитывающих 
обучающихся с умственной отсталостью, в единый воспитательный процесс, в том числе 
взаимодействие с общественными родительскими организациями (региональных отделений 
всероссийской организации родителей (законных представителей) обучающихся-инвалидов (далее 
- ВОРДИ) и другими). Необходимо обратить внимание, что речь идет не о формальных 
требованиях для родителей (законных представителей) обучающегося подписать тот или иной 
документ, например, согласие на экскурсию или индивидуальный учебный план, а готовность 
образовательной организации к долговременному сущностному взаимодействию со значимыми 
для обучающегося взрослыми, последовательное вовлечение семьи в общую воспитательную 
работу. Привлечение братьев и сестер обучающегося (при наличии сиблингов) как значимой 
составляющей детско-взрослого сообщества. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1026/federalnaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obshcheobrazovatelnaia-programma/i/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1026/federalnaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obshcheobrazovatelnaia-programma/ii/


Значимая составляющая современной системы воспитательной работы - конструктивное 
взаимодействие образовательной организации с родительскими сообществами и общественными 
организациями лиц с инвалидностью ВОРДИ, всероссийского общества глухих, всероссийского 
общества слепых, региональной общественной организации инвалидов "Перспектива", Фонд 
"Радость детства", Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", Фонд "Иллюстрированные книжки 
для маленьких слепых обучающихся", Фонд "Живые сердца", Фонд "Творческое объединение круг" 
и другими). 
В разделе указываются также принятые в образовательной организации способы организации 
инклюзивных и (или) интегрированных форматов реализации воспитательной работы с указанием 
организаций-партнеров. Следует отметить, что в разделе описываются общие направления 
работы, конкретизация, а именно перечень организаций-партнеров, может приводиться в 
календарном плане и допускает изменения и дополнения. 
Раздел "Цель и задачи воспитания", в котором с опорой на гуманистические ценности 
формулируется цель воспитания в виде ожидаемых личностных образовательных результатов, 
дополненных результатами формирования жизненной компетенции, и выстраиваются задачи, 
которые образовательная организация планирует последовательно решать в рамках достижения 
поставленной цели. 
В данном разделе указываются общие и коррекционно-развивающие цели и задачи 
воспитательной работы, связанные с особыми образовательными потребностями обучающихся с 
умственной отсталостью. 
Описывается видение школой связи воспитательных и коррекционно-обучающих, 
профориентационных задач ранней профориентации. Указывается механизм (способ) их 
интеграции в практике работы образовательной организации на уровне (этапе) реализации АООП. 
Необходимо учесть и указать, как соблюдается принцип преемственности в целях и задачах 
воспитания на всех этапах (уровнях) образования при построении непрерывного образовательного 
маршрута обучающихся с умственной отсталостью. 
Формулирование цели воспитания в образовательной организации исходит из разделяемого и 
принимаемого воспитательного идеала, а также основывается на базовых для нашего общества 
ценностях. 
Ориентиром современного национального воспитательного идеала является 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 многонационального народа России. 
К базовым ценностям нашего общества относятся семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек. 
Цели воспитания в образовательной организации: 
1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
базовых ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний); 
2) развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям (в развитии их 
социально значимых отношений); 
3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 
Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели предполагает, прежде 
всего, выявление и поддержку положительной динамики в личностных образовательных 
результатах обучающихся с умственной отсталостью, а не единый уровень воспитанности. В этой 
связи важны скоординированные усилия всего коллектива обучающихся, вовлечение в 
воспитательную работу семьи обучающегося и значимых для него людей. 
Общая цель воспитания конкретизируется через учет возрастных особенностей обучающихся и их 
особых потребностей, обусловленных состоянием здоровья. 
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В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения обучающимися с умственной отсталостью социально значимых знаний - знаний основных 
норм и традиций того общества, в котором они живут. Знание их станет базой для развития 
социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально 
значимых дел в будущем. 
Приоритетные ценностные отношения: 
1) к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и обучающимся;  
2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального становления и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
3) к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно значимых задач, 
жизненных целей; 
4) к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения; 
5) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой необходимо 
знать, уважать и сохранять; 
6) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека; 
7) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 
отношений с другими людьми; 
8) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
9) к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение. 
Сформулированная цель предполагает ряд задач, максимально приближающих к ее достижению. 
Такими задачами могут быть: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и событий, 
поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать 
педагогических работников дополнительного образования в обсуждение совместной 
воспитательной работы; 

 использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать 
использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

 максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и коррекционно-

развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов коррекционного профиля и 
педагогических работников сопровождения в обсуждение воспитательных задач и способов 
их решения; 

 развивать взаимодействие между педагогическими работниками и последовательность в 
решении воспитательных задач (например, в программе "Читательский клуб", 
библиотекарем, могут участвовать педагогические работники, социальные партнеры, 
родители (законные представители); 

 развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь на традиции 
образовательной организации и требования профессионального стандарта "Специалист в 
области воспитания"; 

 выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; ученическое 
самоуправление - как на уровне образовательной организации, так и на уровне классных 
сообществ; 
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 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации 
детско-взрослых общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

 организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с миром 
современных профессий; 

 организовать работу школьных детско-взрослых медиаслужб, реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

 развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную среду 
образовательной организации и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), 
направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся, 
развитие насыщенной школьной жизни. 

Раздел "Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания". 
Поскольку рабочая программа воспитания является компонентом АООП УО, то при описании 
ожидаемых результатов необходимо учитывать взятый за основу системно-деятельностный 
подход. В рамках данного подхода цель воспитания должна быть описана не через задачи 
педагогического работника, а через планируемые личностные результаты обучающихся. Речь идет 
об описании портрета обучающегося по завершении этапа обучения по АООП, который 
формулируется исходя из современного национального воспитательного идеала с учетом 
специфики особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью и 
реальных возможностей обучающихся. 
В разделе описываются специальные требования к личностным результатам ("формирования и 
развития жизненной компетенции"), достигаемые в процессе воспитания при интеграции 
воспитательной работы с коррекционно-развивающим обучением. 
 Раздел "Виды, формы и содержание деятельности", в котором приводятся специальные 
условия включения обучающихся с умственной отсталостью в единый воспитательный процесс, 
описываются конкретные механизмы достижения планируемых результатов воспитательной 
деятельности. Рекомендуется наполнить этот раздел инвариантными и вариативными модулями. 
Каждый модуль должен соотноситься с поставленными задачами воспитания, быть ответом на 
ожидания семьи и общества, на актуальный запрос детско-взрослого сообщества в освоении 
обучающимися культуры взаимодействия с окружающим миром при учете специфики их 
психофизического, речевого и социально-эмоционального развития.  
Инвариантные модули: "Классное руководство", "Школьный урок", "Курсы внеурочной 
деятельности" в рамках двух направлений: 

 коррекционно-развивающих занятий; 
 общеразвивающих занятий в соответствии с основными направлениями", "сотрудничество с 

семьей обучающегося", "знакомство с профессиями". 
Образовательная организация может выбрать один или несколько вариативных модулей из 
предложенных в федеральной рабочей программе воспитания или разработать свои, поскольку 
особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью индивидуальны, 
условия среды и доступные ресурсы в образовательных организациях различаются перечень 
вариативных модулей: "ключевые общешкольные дела и события", "детско-взрослые сообщества", 
"детско-взрослые медиаслужбы", "образовательные путешествия и экскурсии", "организация 
предметно-пространственной и здоровьесберегающей среды", "взаимодействия с родительскими 
сообществами", "взаимодействие с социальными партнерами", "интеграция общего и 
дополнительного образования", "финансовая грамотность", "цифровая культура и сетевая 
безопасность". 
Содержание деятельности обучающихся с умственной отсталостью по Программе воспитания 
адаптируется с учетом их особенностей и особых образовательных потребностей.  
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Данный раздел содержит описание инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 
ориентирован на поставленные школой задачи воспитания и соответствует направлениям 
воспитательной работы образовательной организации с учетом специфики особых 
образовательных потребностей обучающихся и ресурсной среды образовательной организации. 
В разделе могут быть представлены подходы к моделированию воспитательного процесса и 
примерные форматы его представления (таблица, инфографика, схемы), отражающие 
взаимосвязь, логичность и этапность мероприятий (событий) по включению обучающихся с 
умственной отсталостью в культуру взаимодействия и коммуникации внутри и во вне 
образовательной организации, формирования у обучающихся осмысленной и активной (на 
доступном уровне) личностной и социальной позиций. 
В разделе рассматривается на формальном и содержательном уровнях взаимодействие взрослого 
со слабовидящими обучающимися как основы и смысла обучающего и воспитательного 
коррекционно-развивающего процесса. 
Выделяются виды, формы и содержание доступных и полезных обучающимся с умственной 
отсталостью совместных мероприятий с нормотипичными (здоровыми) обучающимися и 
взрослыми. Выделяются направления, связанные с культурой взаимного уважения между людьми, 
культурой заботы о себе и навыки самостоятельности, обеспечивающие максимально доступную 
ребенку свободу в бытовом и социальном аспектах. 

Раздел "Самоанализ воспитательной работы", который показывает, как именно 
образовательная организация планирует фиксировать, анализировать и осмыслять качества 
среды, способствующей решению задач воспитания. В разделе приводятся ключевые направления 
самоанализа, используемые организационные формы, психолого-педагогический и управленческий 
аспекты. В рабочей программе воспитания обучающихся с умственной отсталостью описываются 
не достигнутые личностные результаты обучающихся, а дается обзор основных направлений 
внутренней экспертизы, проводимой образовательной организацией, возможно описание 
инструментов самоанализа (методов, технологий, конкретных приемов), которые использует 
образовательная организация в рамках данной деятельности. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 
Анализируется информационно-медийное сопровождение воспитательной работы (при наличии), 
деятельность методических служб образовательной организации. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 
образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на культуру взаимного уважения всех участников воспитательной работы;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 
педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогических работников: грамотной постановки ими целей и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это 
результат как социального воспитания, в котором участвует семья, образовательная 
организация и другие социальные институты, так и стихийной социализации и саморазвития 
обучающихся; 
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 принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, 
согласно которому обобщенные результаты самоанализа необходимо тактично и корректно 
обсудить с родительским сообществом образовательной организации, а по поводу динамики 
личностных результатов обучающихся сопоставить наблюдения родителей (законных 
представителей) и педагогических работников в индивидуальной беседе (по возможности). 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса являются: 
1) "Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во взаимосвязи с 
коррекционно-развивающей деятельностью". 
2) "Направление 2. Качества воспитательной среды в образовательной организации". 
Рекомендуется каждый год выбирать одно из направлений анализа воспитательной среды 
образовательной организации, реализующей АООП, в ее взаимосвязи с коррекционно-

развивающей деятельностью. Это могут быть следующие направления: 
 работа с родителями (законными представителями), семьями, воспитывающими 

обучающихся с умственной отсталостью, включая их нормотипичных братьев и сестер;  
 развитие детско-взрослых сообществ в условиях образовательной организации; 
 интеграция общего и дополнительного образования в рамках решения достижения 

личностных образовательных результатов обучающихся; 
 анализ характера общения обучающихся друг с другом и педагогического работниками, как в 

урочной, так и во внеурочной работе; 
 наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия; 
 развитие эстетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной среды, 

привлечение обучающихся и родительских сообществ к реализации этого направления;  
 развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в образовательной 

организации как между обучающимися, так и между педагогическими работниками.  
 По выбранному направлению формулируется критерий, который поможет коллективу 

образовательной организации осуществить самоанализ, а также разрабатывается 
инструмент анализа и способы интерпретации. 

Приложение, в котором размещается ежегодный календарный план воспитательной работы, 
являющийся обязательным компонентом рабочей программы воспитания. Календарный план 
разрабатывается и обновляется каждый учебный год, а также, по желанию образовательной 
организации, в приложении указываются иные сопутствующие документы, помогающие 
реализовывать воспитательные задачи и отражающие специфику образовательной среды, уклада 
образовательной организации. 
Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью, разрабатываемая 
образовательной организацией, является открытым документом, то есть допускающим 
возможность внесения в него изменений в течение учебного года по внешним или внутренним 
причинам, связанным с изменениями условий воспитательной работы в среде образовательной 
организации. 
 

 

3.12. Программа коррекционной работы 

 

3.12.1. Цель Коррекционной программы  

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП УО 1-

4 классы (вариант 1) обучающимися с легкой умственной отсталостью. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях 
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образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП УО, преодоление и (или) 
ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 
 

3.12.2.  Задачи коррекционной работы 

 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, 
обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 
физическом и психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
обучающимся 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 обучающихся 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; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 
консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, 
правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

 

3.12.3. Принципы коррекционной работы 
 

 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: целей 
и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 
взаимодействия участников; 

 принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения обучающегося с учетом изменений в их личности; 

 принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с обучающимися 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 
обучающегося и успешность его интеграции в общество 

3.12.4. Специфика организации коррекционной работы 

 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 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); 
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 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. 
 

. 

3.12.5.  Перечень и содержание направлений работы. Характеристика основных 
направлений коррекционной работы 
 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 
1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и здоровья 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания 
благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 
программы, предполагающей осуществление: 
а) 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 

обучающегося; 
б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 
в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 
мероприятий. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

 сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей (законных 
представителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

 психолого-педагогический эксперимент, 
 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 
 беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями), 
 изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки), 
 оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися). 
2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования, включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 
(совместно с педагогическими работниками); 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;  
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 
 разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 
программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  
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 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 
поведения; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 
работы: 

 занятия индивидуальные и групповые, 
 игры, упражнения, этюды, 
 психокоррекционные методики и технологии, 
 беседы с обучающимися, 
 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 

3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся, включает: 
психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению проблем в 
развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся,  
консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания 
возможной помощи ребенку в освоении общеобразовательной программы. 
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

 беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 
 анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 
 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным 

представителям). 
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного 
и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, 
включенности консультируемого в процесс консультирования. 
4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 
обучающихся с умственной отсталостью, взаимодействия педагогических работников и 
обучающихся с их родителями (законными представителями), включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий обучающихся, 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
 психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности, 
 психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 
5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия социального педагога и 
воспитанника и (или) его родителей (законных представителей) направленно на создание условий 
и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки, включает: 

 разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 
обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,  

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 
обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются 
следующие формы и методы работы: 

 индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 
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 лекции для родителей (законных представителей), 
 анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 
 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

В рамках реализации программы 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 обучающихся с целью определения 
имеющихся проблем; 
разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 
эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 
обучающихся. 
Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов 
общеобразовательной организации с организациями и органами государственной власти, 
связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и 
поддержки, трудоустройства обучающихся с умственной отсталостью. 
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

 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, 

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 
общества к лицам с умственной отсталостью, 

 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (законных 
представителей) обучающихся с умственной отсталостью и другими негосударственными 
организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 
обучающихся с умственной отсталостью, 

 с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отсталостью в 
решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации 
и интеграции в общество. 

 

3.12.6. Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 
 

 В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с умственной 
отсталостью в образовательных организациях должны быть созданы следующие психолого-

педагогические условия: 
 индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-

педагогического сопровождения; 
 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся;  
 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
 использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
 использование современных психолого-педагогических, в том числе информационных, 

компьютерных технологий; 
 учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с 

умственной отсталостью; 
 обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

 включение родителей (законных представителей) в реализацию программы коррекционной 
работы. 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 
коррекционные программы, разрабатываемые педагогическими работниками образовательной 
организации, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, подобранный с 
учетом специфики развития обучающихся. 
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогическими работниками, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 
Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с умственной отсталостью 
разных нозологических групп, об их особых образовательных потребностях, о методиках и 
технологиях организации образовательного и воспитательного процесса с учетом специфики 
нарушения. 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся в здания и 
помещения образовательной организации, ко всем объектам ее инфраструктуры и организацию их 
пребывания и обучения. 
Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в том числе 
специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся, использование средств для альтернативной и дополнительной 
коммуникации (при необходимости). 
В процессе реализации программы коррекционной работы необходимо создание условий 
информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, 
планируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного процесса и условиями 
его осуществления. Должны быть созданы условия для функционирования современной 
информационно-образовательной среды образовательной организации, включающей электронные 
информационные ресурсы, ЭОР, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий, в том 
числе ассистивных, обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных 
для него результатов коррекционной работы. 
Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют 
дифференцированный характер, должны уточняться и конкретизироваться с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью. 
Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих индивидуальных 
реализаций программы коррекционной работы лежат в большей степени в сфере жизненной 
компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений обучающихся.  
Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на школьном психолого-

педагогическом консилиуме (ШППк)  в ходе анализа результатов диагностической работы 
специалистов. Оценка образовательных достижений освоения программы коррекционной работы 
осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале - 3 балла - 
значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная 
динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 
 

3.13. Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
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3.13.1.Логопедические занятия 
 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 
(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; 
формировании навыков вербальной коммуникации. 
Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи; 
 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 
 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 
 коррекция нарушений чтения и письма; 
 расширение представлений об окружающей действительности; 
 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

3.13.2.Психокоррекционные занятия 
 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 
обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений обучающихся; 
формирование навыков адекватного поведения. 
Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 
навыков социального поведения. 

 

3.13.3.Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося в 
процессе восприятия музыки. 
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической 
деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 
пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Основные направления работы по ритмике: 

 упражнения на ориентировку в пространстве; 
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 ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения с 
детскими музыкальными инструментами; 

 игры под музыку; 
 танцевальные упражнения. 

 

 

 

IV.Организационный раздел АООП УО 1 – 4 классы (вариант 1) 
 

4.1. Федеральный учебный план 

 

Федеральный учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее - 

Учебный план), реализующих ФАООП УО (вариант 1), фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам. 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
Недельный учебный план представлен по этапам обучения: 
1 этап - I - IV или I дополнительный, I - IV классы; 
2 этап - V - IX классы; 
3 этап - X - XII классы. 
Срок обучения по АООП составляет 9 - 13 лет. 
Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в I дополнительном и в I 
классе и 34 учебных недель в году со II по XII класс.  
Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732 академических часов на 1 
этапе обучения (I - IV или I дополнительный, I - IV класс). 
 На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 
коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 
каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 
направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей обучающихся. 
Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 
обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех образовательных 
организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может различаться для 
обучающихся с умственной отсталостью разных нозологических групп и определяется в 
соответствии с представленными ниже учебными планами. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 
отсталостью: 
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 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 каждой 
группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию 
недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  
Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, включающая 
коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено обязательными 
коррекционными курсами (коррекционно –  развивающими занятиями). 
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 
может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 
психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию 
коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 
допустимой учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 
Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю из часов 
внеурочной деятельности. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные 
организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. 
Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для 
обеспечения их индивидуальных потребностей, и составляет суммарно 10 часов в неделю на 
обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия 
коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 
физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 
регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г. 
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в силу 
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особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 
учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 
 

4.1.1.Недельный учебный план ФАООП УО (вариант 1) обучающихся I - IV классов 
 

Предметные области Класс 
Количество 

часов 
Всего 

  
I II III IV 

 

 
Учебные предметы 

     

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика Русский язык 3 3 3 3 12 

 
Чтение 3 4 4 4 15 

 
Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

4. Искусство Музыка 2 1 1 1 5 

 
Рисование (изобразительное 
искусство) 1 1 1 1 4 

5. Физическая культура Адаптивная физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технология 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): 6 6 6 6 24 

логопедические занятия 3 3 3 3 12 

ритмика 1 1 1 1 4 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 16 

Общий объем учебной нагрузки составляет 3039 часов за 4 учебных года при 5-дневной 
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учебной неделе (33 учебных недели в I классе, 34 учебных недели во II - IV классах). 
 

 
  

4.2.1. Учебный план АООП образования обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

МБОУ «Школа коррекции и развития VIII  вида № 31» г. Брянска  
(для 1 – 4   классов в соответствии с ФГОС и ФАООП) 

на 2023 – 2024 учебный год    
Предметные  

области  
Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю 

Всего часов 
1 – 4 классы  

1 2а 

 

3а 4а  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 
практика  

1.1. Русский язык  3 3 3 3 12/405 

1.2. Чтение  3 4 4 4 15/507 

1.3. Речевая практика  2 2 2 2 8/270 

2. Математика  2.1. Математика  3 4 4 4 15/507 

3. Естествознание  3.1. Мир природы и 
человека  

2 1 1 1 5/168 

4. Искусство  4.1. Музыка  2 1 1 1 5/168 

4.2. Рисование 
(изобразительное 
искусство)  

1  1 1 1 4/135 

5. Физическая 
культура  

5.1. Адаптивная 
физическая культура  

3 3 3 3 12/405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5/168 

Итого  21 20 20 20 81/2733 

Часть,  формируемая участниками 
образовательных отношений:  

- 3 3 3 9/306 

- Музыка, пение, танец 

- ручная умелость 

- живой мир   

- 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3/102 

3/102 

3/102 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5 – дневной учебной  
неделе) 

21 23 23 23 90/3039 

Коррекционно- развивающая область : 6 6 6 6 24/810 

Логопедические занятия 3 3 3 3 12/405 

Ритмика  1 1 1 1 4/135 

Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов 

2 2 2 2 8/270 

Всего  27 29 29 29 114/3849 

 

 1 2а 3а 4а  

Внеурочная деятельность  
 

4 4 4  4 16/540 

Разговоры о важном 1 1 1 1 4/135 

Береги свою жизнь 1 1 1 1 4/135 
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Мир вокруг меня 1 1 1 1 4/135 

Удивительный мир  книг 1 1 1 1 4/135 

Всего к финансированию  31 33 33 33 130/4389 

 

 

 

4.3. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 
отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 
культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика 
учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса и системы 
организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная.  
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований действующих санитарных 
правил и мнения участников образовательных отношений. 
 

 

 
4.2.1. Календарный учебный график на 2023 – 2024 учебный год. 
 
 

 
 

4.3. План внеурочной деятельности 
 

4.3.1. Пояснительная записка. 
 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития. 
Участникам образовательных отношений предоставляется право выбора направления и 
содержания учебных курсов.  
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 
1) поддержка всех видов деятельности обучающихся в достижении планируемых личностных 
результатов освоения программы общего образования, развитии их жизненной компетенции;  
2) развитие навыков общения и коммуникации с окружающими; 
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 
образа жизни в доступных для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития пределах;  
4) расширение представлений об окружающем мире, повышение познавательной активности 
обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 
5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде; 
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6) формирование культуры поведения. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся с 
учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного процесса. Все ее формы 
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. 
При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает:  

 особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 
образовательной организации, особенности, в том числе нозологические характеристики 
контингента, кадровый состав); 

 результаты диагностики уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной 
деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 
содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 
национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 
организация. 

 
 
 
 

4.3.2. Возможные направления внеурочной деятельности и их 
содержательное наполнение 

 

1) Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 
формирование навыков соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 
2) Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся пределах в процессе 
совместной деятельности по выполнению проектов, в том числе в сфере формирования бытовых 
навыков и навыков самообслуживания. 
3) Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 
коммуникативной грамотности, культуры общения. 
4) Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 
творческих мастерских (художественное творчество, театрализованная деятельность). 
5) Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 
которые формируют навыки использования компьютерных технологий в доступных для 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 
множественными нарушениями развития пределах. 
6) Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодоление ограничений 
жизнедеятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 
тяжелыми и множественными нарушениями развития. 
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

 целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 
конкретного направления; 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 
участие обучающегося в практической деятельности; 

 учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 
направление внеучебной деятельности. 

 К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 
проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 
учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. 
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в 
этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации. 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся в части 
создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 
внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых 
форм организации. 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной 
педагогический работник, ведущий класс, завуч, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе. 

4.3.3. Основные направления внеурочной деятельности 
 

1) Спортивно-оздоровительная деятельность 

"Движение есть жизнь!" 
Цель: формирование знаний обучающихся о здоровом образе жизни, развитие и стимуляция 
физической активности обучающихся, развитие двигательных способностей и мобильности, 
формирование негативного отношения к факторам, вредящим здоровью. 
Форма организации: физкультурная секция: учебный курс адаптивной физической культуры.  
2) Проектная деятельность 

Возможные темы проектов: 
"Я умею..." 
Цель: формирование социально значимых бытовых навыков; воспитание стремления к 
самостоятельности в доступных для обучающихся пределах; усвоение правил совместной 
деятельности. 
Форма организации: факультативный курс занятий по социально-бытовой адаптации, тематические 
смены в школьном лагере. 
"Проблемы экологии" 
Цель: формирование экологического сообразного поведения в быту и природе, эстетического 
отношения к природе. 
Форма организации: экскурсии на природу. 
3) Коммуникативная деятельность 

"Общение" 
Цель: развитие у обучающихся возможностей вербальной и невербальной коммуникации, развитие 
навыков использования вспомогательных средств и ассистивных технологий в коммуникативных 
целях. 
Форма организации: факультативный курс занятий. 
4) Художественно-эстетическая творческая деятельность. 
"Рукотворный мир" 
Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, формирование умений 
создавать предметы своими руками с использованием природного материала, развитие творческой 
активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к 
ценности. 
Форма организации: творческие мастерские ("Природа и творчество", "Юные художники"); выставки 
творческих работ. 
 

"Ритмика" 
Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под музыку; 
способность к импровизации и творчеству. 
Форма организации: студия ритмики, постановка концертных номеров.  
 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1026/federalnaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obshcheobrazovatelnaia-programma/i/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1026/federalnaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obshcheobrazovatelnaia-programma/ii/


"Школьный театр "Путешествие в сказку" 
Цель: формирование умений вступать в ролевые отношения; развитие творческих способностей, 
интереса театрализованной деятельности. 
Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 
Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

"Выразительное чтение". 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка 
выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, интереса к 
художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 

"Искусство иллюстрации". 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изобразительной 
деятельности, желания передавать свое отношение к художественным произведениям средствами 
книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; выставки 
работ участников. 

"В мире музыкальных звуков". 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном творчестве, 
произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, способности передавать 
свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и жанровых особенностей, формировать 
эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, студия народных 
инструментов. 

"Художественная студия" 
Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изобразительной 
деятельности. 
Форма организации: творческая мастерская, конкурсы рисунков, выставки работ участников.  
 

5) Информационная культура. 

"Моя информационная культура". 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их использования.  

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, смартфонов, 
планшетов, смарт-часов, наушников, технических устройств. 

6) Марафоны знаний. 

Возможные темы марафонов: 

"Заповедники России". 
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Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, истории 
возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к ценности; 
развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

"Я - путешественник (Путешествуем по России, миру)". 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование умений 
понимать информацию, представленную на географической карте; развитие навыков работы в 
условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной направленности. 

7)  "Учение с увлечением!". 

"Читаю в поисках смысла". 

Цель: развитие читательской грамотности обучающихся, поддержка обучающихся, испытывающих 
затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с овладением чтением как 
предметным результатом. 

Форма организации: учебный курс-факультатив; учебная лаборатория. 

"Легко ли писать без ошибок?". 

Цель: развитие письменной речи обучающихся, поддержка обучающихся, испытывающих 
затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу "Орфография"; учебная лаборатория. 

Содержание и виды деятельности обучающихся по всем направлениям плана адаптируется с 
учетом их особенностей и особых образовательных потребностей, реализуются в доступной для 
обучающихся с умственной отсталостью форме. 

 

4.4. Календарный план воспитательной работы 
 

Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных организаций. 
Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной 
деятельности.  Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным 
планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 
программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 
обучающихся.  Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей образовательной 
программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 
обучающихся с умственной отсталостью.  При разработке плана учитываются: индивидуальные 
планы классных руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в 
общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие 
программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в 
общеобразовательной организации, ученического самоуправления, взаимодействия с 
социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы 
психологической службы или школьного психолога, социальных педагогических работников и 
другая документация, которая должна соответствовать содержанию плана.  Перечень основных 
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государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 
работы Организации дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 
датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 
Организации, документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения 
Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере 
образования. 

Возможно построение плана по основным направлениям воспитания, по календарным периодам 
(месяцам, четвертям, триместрам или в иной форме). 
В таблице приведена структура календарного плана воспитательной работы Организации.  
 

Структура календарного плана воспитательной работы организации 
 

 

Структура календарного плана воспитательной 

работы организации 

 
Дела, события, Класс Срок Ответственные 

 
1. Урочная деятельность 

 
... 

   

 
2. Внеурочная деятельность 

 
... 

   

 
3. Классное руководство 

 
... 

   

 
4. Основные школьные дела 

 
... 

   

 
5. Внешкольные мероприятия 

 
... 

   

 
6. Организация предметно-пространственной среды 

 
... 

   

 
7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 
... 

   

 
8. Самоуправление 

 
... 

   

 
9. Профилактика и безопасность 

 
... 

   

 
10. Социальное партнерство 
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... 

   

 
11. Профориентация 

 
... 

   

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;  
8 сентября: Международный день распространения грамотности.  
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего 
"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 
Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;  
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
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6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
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