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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) 

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее – НОДА) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и 

утверждается образовательным учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для детей с НОДА на основе Федеральной 

адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют:  

1. Международная Конвенция ООН о правах ребенка (принята резолюцией 45/25 

Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989 г.); 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13.12.2006 г.);  

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.); 

4. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

28.11.2015); 

5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

7. Закон Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года № 11-РЗ «О реализации 

полномочий в сфере образования»; 

8. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

9. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

10. Федеральный закон от 24 июня 1998г №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 1678 

«Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  
12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

 от 22.03.2021г № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 



утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021г №115»; 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5.12.2022 № 1063 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021г №115»; 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.07.2024г №495 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся адаптированной образовательной 

программы»; 

16. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022г. №1026; 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении Санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.02.2024 № 119 

"О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников" (Зарегистрирован 

22.03.2024 № 77603); 

20. Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённой 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022г. №1023  

21. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

22. Устав Учреждения, Положение о локальных нормативных правовых актах и другие 

локальные акты школы, регламентирующие организацию образовательного процесса. 

23.  Годовой календарный учебный график на 2024-2025уч.г.; 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 



Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

В структуре АООП НОО для обучающихся с НОДА представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи, срок освоения АООП, 

психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 

обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график. 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Воспитательная программа. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования базовых учебных действий. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  

5. Условия реализации АООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования базовых учебных действий, позволяющих 



продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

  



2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП вариант 6.4 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 

основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных 

потребностях обучающегося с ТМНР. Обучающийся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в умеренной, тяжелой или глубокой степени; с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) либо он испытывает существенные 

трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4. АООП, на основе 

которой образовательноеучреждение разрабатывает специальную индивидуальную  

программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Общая характеристика АООП НОО 

Для таких обучающихся характерно сочетание нарушений интеллектуального развития с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени и сочетающимися в разных вариантах. АООП НОО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР (вариант 6.4.) включает: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

АООП реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а 

также другими нормативно-правовыми документами. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 

и ТМНР 

Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, 

как следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой 

группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен 

в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 

экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до 

глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием 

имеют предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для 

социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 

взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами 

коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных 

двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и 

др.), создаёт предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение строится с учётом 

специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с типологическими 

особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными нарушениями. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью и 

ТМНР 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 



 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями;  

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для этих обучающихся: учет особенностей и возможностей реализуется как через 

образовательные условия, так и через содержательное и смысловое наполнение учебного 

материала. Усиление практической направленности обучения с индивидуальной 

дифференцированностью требований в соответствии с особенностями усвоения учебного 

материала обучающимися с тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с умственной отсталостью и ТМНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образованияи программы коррекционной работы 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 

6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы результативность 

обучения оценивается только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП, которые  рассматриваются в варианте 6.4. как 

возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 

устанавливаются к результатам:    

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

 Возможные личностные результаты освоения адаптированной  образовательной 

программызаносятся вСИПР и должны отражать: 



1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, 

покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью и ТМНР  

планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования ипрограммы коррекционной работы 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов 

образования:   

 что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования, 

 что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что у 

детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и 

даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их 

обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения учитывается ряд факторов: 

 особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

 в процессе предъявления заданий используются все доступные обучающемуся 

средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, 

пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная 

речь); 

 формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью детей; 

 способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде 

выполнения практических заданий; 

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся оказывается 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение 



ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения 

взрослым, совместно с взрослым); 

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 

физической помощью, вместе с взрослым). 

 выявление результативности обучения направлено не только на определение 

актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых 

обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е.  возможностей потенциального 

развития.   

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной 

отсталостью и ТМНР в каждой образовательной области должно создавать основу 

для дальнейшей корректировки СИПР, конкретизации плана дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. 

 Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося при выполнении 

действий, операций, направленных на решении конкретных жизненных задач, 

сформулированных в СИПР. Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с 

помощью (значительной или частичной физической, по образцу, подражанию или по 

инструкции и т.д.) обучающийся выполняет осваиваемые действия и насколько он 

использует сформированные представления для решения жизненных задач. 

 Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по 

каждому предмету, включенному в СИПР обучающегося, а анализ результатов позволяет 

оценить динамику развития его жизненной компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося 

используется метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Экспертная 

группа объединяет представителей всех заинтересованных участников образовательного 

процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая членов его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в 

сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики 

его развития в повседневной жизни. Результаты анализа представлены в удобной и 

понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень 

жизненной компетенции. 

 

3. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с НОДА и 

ТМНР направлена на формирование готовности у обучающихся  к овладению 

содержанием АООП и включает следующие задачи:  

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

 2. Формирование учебного поведения: направленность взгляда (на говорящего взрослого, 

на задание); умение выполнять инструкции педагога; использование по назначению 

учебных материалов; умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3.Формирование умения выполнять задание: в течение определенного периода времени; 

от начала до конца; с заданными качественными параметрами.  

4.Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

 Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и 

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.  

Программа формирования базовых учебных действий содержит:  



- описание ценностных ориентиров содержания образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития; 

-цель и  задачи формирования базовых учебных действий; функции БУД; состав базовых 

учебных действий; 

- характеристику базовых учебных действий обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями развития, 1 – 4 

классы; 

- связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

3.2. Программа учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Общение и чтение 

Пояснительная записка 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей, имеющих НОДА и  

нарушение интеллекта, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются 

трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У детей данной категории отмечается грубое 

недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У 

многих детей устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание 

ее окружающими  затруднено, либо невозможно.  

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации включает целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств коммуникации и социального общения.  

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребёнка 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.   

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование уважительного отношения к окружающим; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

     5)   развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций. 

Возможные предметные результаты освоения учебного предмета: 

Коммуникация: 

 Сформированность 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. 



 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. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации: 

 Умение составлять рассказ о прошедших, планируемых событиях, рассказ о себе. 

 Умение пересказывать текст по плану, представленный графическими 

изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы. 

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.  

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

Чтение и письмо: 

 Умение узнавать и различать напечатанные слова, обозначающие имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий.  

 Умение использовать карточки с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

 Умение узнавать и различать образыизученных графем (букв). 

 Умение копировать  с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения и письма. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Коммуникация с использованием вербальных иневербальных средств 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседникомпри обращении, закрепляя его в бытовых ситуациях, совместных с взрослым 

действиях, играх,эмоциональный отклик на обращение и действия взрослого.  

Реагирование на собственное имя.Приветствие собеседника звуком (словом). Умение 

отвечать на приветствия других людей, используя имеющиеся вербальные 

возможности.Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); 

приветствие (прощание) с использованием мимики.Выражение жестом согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание), ответы на вопросы 

с использованием жеста.  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя, тетя, баба).Узнавание 

(различение) имён членов семьи, педагога. 

Экспрессивная речь 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых комплексов. 

Называние (употребление)  простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя, тетя, 

баба)Называние собственного имени. Называние имён членов семьи. 

Чтение  

Глобальное чтение 



Узнавание (различение) напечатанных слов по лексическим темам: семья, игрушки, 

овощи, фрукты, одежда. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. Понимание смысла узнаваемого слова. 

2 класс 

Коммуникация с использованием вербальных иневербальных средств 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Выражение своих желаний звуком (словом). Обращение с просьбой о помощи, 

выражая её звуком (словом). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, 

предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

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).Упражнения с фотографией: показ частей тела на фотографии и 

на себе.Знакомство с пиктограммами «рот», «ноги», «плакать», «есть». 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Понимание слов, обозначающих предмет (игрушки, животные, овощи, фрукты, 

одежда, обувь).Понимание обобщающих понятий (игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты) 

Экспрессивная речь 

Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты).Называние (употребление) обобщающих понятий (игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты) 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Использование графического изображения (фотографии, электронного устройства)  

для обозначения предметов и объектов (игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты). 

Чтение  

Подготовка  к усвоению первоначальных навыков чтения. Элементарный звуковой 

анализ: «слово», «предложение», часть слова – «слог» (без называния термина). 

Повторение изученных букв. Изучение новых букв и звуков: с, х, ш, л, ы, н. Различение 

начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

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). 

Глобальное чтение 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих названия предметов. 

Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Понимание смысла узнаваемого слова. 

 

3 класс 

Коммуникация с использованием вербальных и невербальных средств 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Ответы на вопросы словом. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание 

зрительного контакта с собеседником в разговоре.  Прощание с собеседником звуком 

(словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 



Аудиальные и визуальные упражнения типа «Слушай и показывай на картинке»: у 

зайца есть ноги (хвост, глаза, уши и т. д.) с использованием картинок. 

Визуальные и аудиальные упражнения с антропоморфными игрушками и 

картинками: «Внимательно рассмотри зайца и медведя, слушай и показывай...»; «Я покажу, 

ты назови» (учитель показывает на уши зайца — учащийся называет их или выбирает 

картинку с их изображением). 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять).Понимание слов, обозначающих признак предмета 

(цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, 

состояние (громко, тихо, быстро, медленно). 

Экспрессивная речь. 

Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Называние (употребление) 

слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.).Называние 

(употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять).  

Чтение  

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых:р, к, п, т, и, з,в. 

Элементарный звуковой анализ: «слово», «предложение», часть слова – «слог» (без 

называния термина), «звуки гласные и согласные». Звуки. Выделение на слух некоторых 

звуков. 

Различение начертания заглавных и строчных букв. 

Определение наличия (отсутствия) звука в слове на слух. Чтение прямых и обратных 

слогов с изученными буквами. Слог (деление слов на части). 

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). 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей .названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. Понимание смысла узнаваемого слова. 

4 класс 

Коммуникация с использованием вербальных иневербальных средств 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с 

собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.   

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

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. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 



Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой). 

Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в, на, под, из, из-за и 

др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание 

содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, 

твой).Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в,       

на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений. Называние 

(употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Составление рассказа по одной 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. 

Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения 

слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Составление 

простых предложений с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста 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  

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв:ж, б, г, д, й, 

ь, е. я.Звуки. Выделение на слух звуков.Речь. Понимание обращённой речи. Ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно – 

практической деятельности, наблюдение заокружающей действительности, наблюдений 

за окружающей действительностью и т.д. предложение. 

Списывание дословно слов и предложений с классной доски, букваря, печатных 

карточек, прочитанных и разобранных слогов, слов, состоящих из двух слогов. 

Составление простых распространённых предложений  (из 2-3 слов) на основе 

различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и 

т.д.). Списывание дословно слов и предложений с классной доски, букваря, печатных 

карточек, прочитанных и разобранных слогов, слов, состоящих из двух слогов. 

Составление предложений: одно – два с опорой на серию сюжетных картин, 

организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Глобальное чтение 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. Понимание смысла узнаваемого слова. 

 

Письмо 

Пояснительная записка 

В ФГОС  начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья четко выделены два компонента: «академический», т.е. 

накопление потенциальных возможностей для активной реализации в настоящем и 

будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями 



и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента 

неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны образовательного процесса. Поэтому  в 

программу по письму включены знания о языке – речевая практика и речевое 

творчество: 

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и письменной 

речью для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

 развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Возможные личностные результаты: 

 осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-

бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 

умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и 

др.; 

 понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о 

нездоровье, опасности и т.д.; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения; 

 развитие самостоятельности; 

 овладение общепринятыми правилами поведения; 

 наличие интереса к практической деятельности 

Возможные предметные результаты: 

 Умение при возможности писать (печатать) буквы, слоги, слова 

 Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

 Выбор тем и их порядок, количество часов на изучение темы  определяется с 

учетом специфики учащегося, и его способности к обучению. 

Содержание программы 

 Упражнения для развития тонкой моторики рук  
 Упражнения на развитие произвольных движений рук, ног, головы, глаз, языка, 

пальцев и кистей рук по образцу и по словесной инструкции (отдельные, попеременные и 

последовательные движения). Тренировочные упражнения на согласование движения и 

дыхания (на вдохе и выдохе). Упражнения на развитие двигательной подражательности. 

(Интеграция с логопедическими занятиями).  Игровые упражнения на 

совершенствование навыков практического взаимодействия обучающейся с предметами, 

игрушками. Игровые упражнения на развитие умения узнавать предметы тактильно и на 

основе зрительного восприятия: «Найди такой же предмет», «Составь узор» и др.  

 Упражнения на развитие общей и ручной моторики, на формирование праксиса 

позы (кинестетический фактор) (по образцу и словесной инструкции учителя). 

 Упражнения на совершенствование общей и ручной моторики, развитие 

динамической организации движений (кинетической фактор) при последовательном их 

выполнении. (Интеграция с логопедическими занятиями.)  

 Упражнения для кистей рук по образцу и словесной инструкции учителя: 

сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным 

увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия зрительного, слухового и тактильного анализаторов. Игры с пальчиками.  



«Рисуночное письмо» 
 Практические упражнения с трафаретами: обводка и штриховка простыми, 

цветными карандашами, шариковыми ручками.  

 Тренировочные упражнения: рисование красками, фломастерами, карандашами, 

мелом без задания («что получилось») и по заданию предметов округлой формы, 

состоящих из частей одинаковой формы, но разных по величине (в совместной 

деятельности с учителем и по подражанию его действиям).  

 Знакомство с приемами рисования восковыми мелками. Закрашивание краской 

листа бумаги (широкой кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором 

предварительно выполнены рисунки восковым мелком или свечой (картинки с 

сюрпризом: «Матрешка», «Неваляшка», «Снеговик» и др.). Выбор изображенной игрушки 

из ряда других.  

 Рисование красками, используя приемы примакивания (трава, заборчик, листочки) 

и касания кончиком кисти («В доме зажглись огни», «Горошки на платье», «Набухли 

почки», «Распустились листочки», «Салют»), составление узоров из точек и мазков на 

полоске.  

Жестово-образные игры 
 Совместные с обучающейся игры с сюжетными игрушками, игры-имитации 

(передача в движении образов кукол, животных, птиц, выполняющих различные 

гигиенические процедуры и действия по уходу за собой). 

  Игры, имитирующие отдельные действия человека, животных, птиц и 

демонстрирующие основные эмоции человека, выполняющего те или иные действия. 

 Игры, имитирующие образы хорошо знакомых сказочных персонажей. 

 Бессловесные игры-импровизации с одним персонажем по текстам стихов и 

потешек. (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

 Игры на сохранение равновесия, управление своим шагом, сохранение движения и 

покоя с музыкальным сопровождением и без него: «Я несу тяжелое ведро, я несу легкое 

ведро», «Перейди речку по камешкам», «Дождь», «Замерзли — согрелись», «Поездка на 

поезде» и т. п.  

 Совместное с учителем инсценирование фрагментов сказок, стихотворений о 

животных и птицах.  

 Игровые упражнения на узнавание животных и птиц по их объемным и 

плоскостным моделям, называние их, показ пиктограмм. Побуждение обучающейся к 

повторению за учителем фраз о повадках животных и птиц (с помощью вербальных и 

невербальных средств общения), подражанию их голосам.  

Письменные упражнения 
 «Письмо» точек (различные техники).  

 Знакомство с «письмом» вертикальных линий (прямых и извилистых) с 

использованием различных техник.  

 «Письмо» на листе бумаги сначала горизонтальных (прямых и извилистых) линий, 

затем вертикальных (создание клеток, ячеек на листе).  

 «Письмо» горизонтальных линий по точкам, нанесенным учителем на листе 

бумаги. 

  «Письмо» линий по пунктирам на грифельной доске мелом.  

Ритмические упражнения 
 Игра на различных детских и самодельных музыкальных инструментах (барабан, 

металлофон, треугольник, маракасы, шумовые ударные инструменты), в ходе которой 

движениями (мимическими и пантомимическими), подпеванием и пристукиванием ногой 

передают ритмическую картину, звучания музыкального инструмента.  

 Ритмичные удары, выполняемые обучающейся, с использованием самодельных 

музыкальных инструментов: ложек, трещоток, баночек с разными сыпучими материалами 

(крупой, песком), колокольчики и др. в одной тональности с учителем.  Музыкально-



ритмические игры: «Ветерок-ветер», «Зайка скачет, чешет ушко» (умывается), «Кошка 

умывается, гуляет, царапается», «Мишки бегают», «Мишки и мышки», «Мишки ходят», 

«Мышки», «Петушок веселится», «Петушок ходит, клюет, машет крыльями», «Птичка 

летает», «Снежинки танцуют», а также хороводные игры, основанные на пестушках и 

закличках.  

 Совместные дидактические музыкальные игры: «Громко и тихо», «Догадайся, кто 

поет», «Звуки шумовые и музыкальные», «Колобок», «Подбери инструмент к картинке» и 

др.  

 «Письмо» точек пальцем на манке или песке, фломастерами, маркерами на листе 

бумаги под ритмичные удары музыкальных инструментов или хлопки учителя. 

 «Письмо» горизонтальных и вертикальных линий пальцем на манке или песке, 

фломастерами, маркерами на листе бумаги, на грифельной доске мелом в определенном 

временном параметре — ритмичные удары: хлопки, удары в барабан, деревянным 

(музыкальным) молоточком по столу и т. п. 

1 — 4 класс 

Содержание 
Добукварный период  

 Знакомство с новым учебным классом, школьными принадлежностями. 

Рассматривание и описание школьных принадлежностей. Рассматривание и описание 

картинок с изображением учебного класса. Разучивание упражнений для кистей и пальцев 

рук на основе подражания действиям с игрушками. Обыгрывание упражнений для кистей 

и пальцев рук по подражанию. Перемещение предметов в руке для рассматривания их со 

всех сторон. Формирование кинетической основы движения пальцев рук. Обучение 

рисованию на доске мокрым поролоном прямых линий. Обучение рисованию мелом на 

доске линий произвольной длины и направления. Обучение рисованию линий пальцем на 

песке. Обучение рисованию кривых линий пальцем на манке. Обучение рисованию 

прямых линий пальцем на манке. Соотнесение реальных предметов с их изображениями. 

Соотнесение простых бытовых и игровых действий с их изображениями. Ознакомление с 

шаблонами простой конфигурации, их соотнесение с предметами окружающей 

действительности. Соотнесение шаблонов с предметами окружающей действительности. 

Обучение обводке по шаблону геометрических фигур в воздухе, на доске, на парте. 

Обучение рисованию геометрических фигур пальцем на песке, манке. Обучение 

рисованию геометрических фигур палочкой на песке, манке. Рисование в альбоме 

геометрических фигур по шаблону. Обучение рисованию геометрических фигур по 

точкам. Обводка по шаблону квадрата в воздухе, на доске, на парте. Рисование в альбоме 

композиции из двух фигур по шаблонам с помощью учителя. Самостоятельное рисование 

композиции их двух фигур по шаблонам с опорой на рисунок. Обводка по трафарету 

изученных геометрических фигур. Обводка по контуру геометрических фигур различной 

величины. Обводка по контуру композиции из геометрических фигур с помощью учителя. 

Обводка по контуру композиции из геометрических фигур. Самостоятельное 

дорисовывание предмета по контуру. Обучение штриховке геометрических фигур. 

Письмо различных линий. Письмо геометрических фигур. 

Букварный период 

 Нахождение, обводка, письмо изученных букв. 
 

Математика 

Математическиепредставления 

Пояснительная записка 

Цель: формирование математических знаний последовательности и состава чисел первого 

десятка, количественных и временных представлений. 

Задачи: 

- научить счету в пределах 10; 



- научить ориентировать в мерах стоимости, длины, массы, времени. 

- изучить геометрические фигуры, различные геометрические тела; 

- воспитывать терпение и самостоятельность; 

В программу включены применение математических знаний:  

 овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, решением 

простых арифметических задач и др.); 

 овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах 

обыденной практической деятельности, разумно пользоваться карманными 

деньгами и т.д.); 

 развитие вкуса и способности использовать математические знания для творчества. 

Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения учителем 

индивидуальных особенностей ребенка (познавательных и личностных). 

Обучение математики носит  практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся 

в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, 

действовать не только с множествами предметов, но и с числами.  

Каждый урок математики оснащается необходимыми демонстрационными пособиями, 

наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики.  

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике.  

Геометрический материал включается почти в каждый урок, по возможности он 

должен быть тесно связан с арифметическим. 

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без 

которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих 

знаний по математике. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные  результаты: 

личностные результаты: 

 умение пользоваться учебной мебелью и школьными принадлежностями; 

соблюдать правильную рабочую позу и порядок на рабочем месте; 

 проявлять доброжелательность и эмоционально — нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

Предметные БУД: 

• распознавать геометрические фигуры: уметь находить их, обводить по точкам, 

раскрашивать; описывать свойства геометрических фигур; соотносить реальные предметы 

с моделями рассматриваемых геометрических фигур; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

• читать, писать, выполнять доступные арифметические действия в пределах 10; 



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

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Минимальный уровень 

Умение различать предметы по форме, величине. 

Умение ориентироваться в схеме тела 

Умение различать множества (один – много). 

Умение различать части суток. 

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов. 

Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

Базовый уровень 

Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине. 

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

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много). 

Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, соотносить время с началом и 

концом деятельности. 

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой . 

Умение пересчитывать предметы. 

 

 Выбор тем и их порядок, количество часов на изучение темы  определяется с 

учетом специфики учащегося, и его способности к обучению 

Содержание курса 

1 класс 

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. 

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, вперёд, 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. 

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. 

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. Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. 

Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 5. 

Определение места числа (от 1 до 5) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) 

предметных множеств в пределах 3. Запись арифметического примера на увеличение 

(уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5. 

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). 

2 класс 

Количественные представления  

 Формирование умения находить одинаковые предметы;развитие умения 

сравнивать множества (без пересчета, с пересчетом);выработка первоначального навыка 

счета в пределах 10; 

формирование умения соотнесения количества предметов с числом 

 Цифра 1. Соотнесение с количеством. Запись цифры по точкам, и письмо цифры 1. 

Цифра 2. Соотнесение с количеством. Запись цифры по точкам, и письмо цифры 2. Цифра 

3. Соотнесение с количеством. Запись цифры по точкам, и письмо цифры 3.Обобщение. 

Счет от 1-3 в прямой последовательности. Цифра 4. Соотнесение с количеством. Запись 

цифры по точкам, и письмо цифры 4. Цифра 5. Соотнесение с количеством. Запись цифры 

по точкам, и письмо цифры 5. Числовой ряд от 1 до5 в прямой последовательности. 

Цифра 6. Соотнесение с количеством. Запись цифры по точкам, и письмо цифры 6. Цифра 

7. Соотнесение с количеством. Запись цифры по точкам, и письмо цифры 7. Цифра 8. 

Соотнесение с количеством. Запись цифры по точкам, и письмо цифры 8. Цифра 9. 

Соотнесение с количеством. Запись цифры по точкам, и письмо цифры 9. Цифра 10. 

Соотнесение с количеством. Запись цифры по точкам, и письмо цифры 10. Числовой ряд 

от 5 до 10. Обобщение. Числовой ряд от 1 до 10 в прямой последовательности. 

Обобщение. Числовой ряд от 1 до 10 в обратной последовательности. 

Представления о величине  



 Формирование умения сравнивать предметы по величине;развитие умения 

называть предметы по инструкции;формирование умения различения однородных и 

разнородных предметов;развитие умения выполнять действия по подражанию 

 Предмет: большой-маленький. Использование приёма наложения. Множество: 

«мало», «много», (счетные палочки). Множество: (уменьшение предметов).Предмет: 

длинный-короткий. Использование приёма наложения. Однородные предметы по высоте. 

Доска, стол. Различение и называние цветов. Цветные ленты. Однородные предметы по 

ширине. Широкий, узкий. Полоски из бумаги.Предмет: легкий-тяжелый. Сравнение 

предметов по весу. Сравнение предметов по толщине. Тетрадь, книга. Различение 

предметов по глубине. Тарелки. Обобщение.Различение и называние цветов. 

Представления о форме  

 Формирование умения различать геометрические фигуры;формирование умения 

называть геометрические фигуры;развитие умения соотносить геометрический материал; 

развитие тактильного восприятия 

 Геометрические фигуры. Квадрат. Геометрические фигуры. Круг. Геометрические 

фигуры. Круг, квадрат. Штриховка. Круг, квадрат. Геометрические фигуры. 

Прямоугольник. Различение и называние цветов. Цветные ленты. Обводка фигур. Круг, 

квадрат. Штриховка. Круг, квадрат. Геометрические фигуры. Прямоугольник. Соединение 

геометрических фигур по точкам. Обобщение. Геометрические фигуры. Штриховка. 

Прямоугольник, треугольник. Штриховка. Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Пространственные представления  

 формирование умения находить части тела;формирование умения ориентироваться 

на плоскости;формирование умения ориентироваться в пространстве; вырабатывать 

умения определять месторасположения предметов в ряду 

 Перемещение в пространстве в заданном направлении. Части лица. Показ и 

называние. Части тела. Показ и называние. Обводка по контурам ладони и пальцев. 

Положение предметов: справа, слева. Перемещение игрушек вперед, назад. Перемещение 

предметов. Вверх, вниз. Предметный ряд: слева направо, справа налево. Ориентировка на 

листе бумаги. Изменение положений частей тела по словесной инструкции. Верхний, 

нижний, левый, правый угол листа. Складывание разрезных фигур. 

Временные представления 

 выработка умений различать части суток;формирование умений узнавать части 

суток;развитие умений называть и различать времена года;формирование умений 

различать временные промежутки 

 Части суток. Утро Времена года. Осень. Части суток. День. Времена года. Зима. 

Обобщение. Времена года осень, зима. Части суток. Вечер. Части суток. Ночь. Временные 

представления: вчера, сегодня, завтра. Обобщение. Части суток. Времена года. Весна, 

Лето. Обобщение. Части суток. Обобщение. Времена года. 

3 класс 

 Повторение. Узнавание и различение предметов. Группировка предметов. 

Выявление из группы предметов одного или нескольких предметов. Объединение 

предметов. «Круглые предметы вокруг нас». Уточнение знаний о геометрических фигурах 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). «Квадратные предметы вокруг нас». 

Уточнение представлений о величине. «Большие и маленькие предметы вокруг». 

Формирование пространственных представлений. Уточнение представлений о длине. 

Повторение понятий широкий – узкий. Сравнение предметов по размерам. 

«Прямоугольные предметы вокруг нас». Пополнение представлений о высоте. Уточнение 

представлений о глубине. Расширение представлений о порядке следования предметов. 

Узнавание и различение предметов по толщине. «Толстые и тонкие предметы вокруг нас». 

Повторение временных представлений. Уточнение представлений о массе. Взвешивание 

предметов. «Взвешивание продуктов». Повторение понятий много –мало. Уточнение 

понятий несколько - ни одного. Сравнение групп предметов. Уточнение временных 



представлений. Систематизация временных представлений. Сравнение по возрасту. 

Сравнение объёмов жидкостей и сыпучих веществ. Выделение 1 предмета из множества и 

группировка предметов в множества. Повторение количественных представлений: один – 

много. «Нахождение множества в окружающей обстановке». Узнавание и выделение цифр 

1, 2,3,4,5. Письмо цифр 1-5. Соотнесение числа с соответствующим количеством 

предметов. Определение места числа в числовом ряду. Преобразование множества 

предметов путем увеличения: добавил – стало больше. Сравнение множества предметов. 

Сравнение чисел (больше, меньше) без знаков. Решение примеров и задач в пределах 5. 

 Первый десяток (числа 6-10).   Определение места чисел  в числовом ряду. 

Сравнение чисел. Числовой ряд 1,2,3,4,5,6,7, 8, 9,10. Числа, стоящие перед, за, между. 

Изучение состава числа. Решение примеров. Решение задач в пределах 10. « Узнавание и 

выделение цифры 1-10. Письмо цифр. Соотнесение числа  с соответствующим 

количеством предметов. Решение примеров. Решение задач в пределах 10. Повторение 

названий частей суток, их последовательности. Расширение временных представлений: 

сегодня, завтра, вчера. Повторение названий дней недели, их  Определение места чисел  в 

числовом ряду. Сравнение чисел. Числовой ряд 1,2,3,4,5,6,7, 8, 9,10. Числа, стоящие 

перед, за, между. Изучение состава числа.  

4 класс 

 Количественные представления включает: 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. Различение 

денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение 

простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен 

денег.  

 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.  

 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 10 геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля 

(частей циркуля), его назначение. Рисов Рисование круга произвольной (заданной) 

величины. Измерение отрезка.  

 Пространственные представления включает: 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, вперѐд, 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. Р Временные представления. Узнавание (различение) 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. Сравнение людей по возрасту.  

 

Естествознание 

Развитие речи и окружающий природный мир 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию речи и окружающий природный мир составлена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Целью данной программы является: 

- направленное исправление дефектов общего и речевого развития ребенка ОВЗ, его 

познавательной деятельности. 

Основные задачи: 

 формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим учебным предметам; 

 расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире; 

 обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности, которые способствуют развитию аналитико-синтетической 

деятельности учащихся, коррекции их мышления; 

 обогащать словарный запас обучающихся. 

 Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 

школьников с нарушением интеллекта. Это обусловлено значительным отставанием, в 

общем, и речевом развитии. Их целью является направленное исправление дефектов 

общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 



 Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы 

является речь самих обучающихся. Учителю необходимо использовать на уроках 

естественные бытовые и трудовые ситуации, логические игры на классификацию, 

«Четвертый – лишний», картинное лото, домино и др. 

 Практические работы помогают закреплению полученных на уроках знаний и 

умений, учат применять их в обычной жизнедеятельности. 

 Правильная организация занятий, специфические приемы и методы побуждают 

обучающихся к самостоятельному высказыванию, активизируют их речевую и 

познавательную деятельность. 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Этот предмет использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках общения и чтения, письма и математических представлений и др., 

совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные личностные результаты: 

- осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-бытовыми 

умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять 

посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

- понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения; 

- развитие самостоятельности; 

- овладение общепринятыми правилами поведения; 

- наличие интереса к практической деятельности 

Возможные предметные результаты: 

- представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

- интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

- расширение представлений об объектах неживой природы (земле, лесе, полезных 

ископаемых). 

- представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

- интерес к объектам живой природы.  

- расширение представлений о животном и растительном мире (насекомых, рыб, птицах, 

зверях и т.д.). 

- умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними.  

- умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

- элементарные представления о течении времени.  

- умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

- представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и 

т.д. 

Содержание курса 

1класс 



 Сезонные изменения в природе. Погода. Погода сегодня, вчера. Изменения в 

природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад 

(различение листьев деревьев по цвету, величине, форме, хвоинки), отлет птиц; в зимние 

месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние 

месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек. 

Практическая работа «Знакомство с лиственными деревьями, их распознавание по 

листьям». Практическая работа «Изготовление простейшей 

кормушки для птиц». 

 Неживая природа. Вода. Значение воды.  

 Живая природа. Растения. Части растений. Жизнь растений. Растения 

влагоустойчивые и засухоустойчивые. Растения светолюбивые и тенелюбивые.  «Уход за 

комнатными растениями». 

 Огород. Овощи. Сад. Фрукты. Уход за растениями. Животные дикие и домашние. 

Кошка и рысь. Собака и волк. Рыбы. 

2 класс 
Сезонные изменения в природе. Погода. Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, 

жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад (различение 

листьев деревьев по цвету, величине, форме, хвоинки), отлет птиц; в зимние месяцы: 

холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: 

потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек. Практическая работа 

«Знакомство с лиственными деревьями, их распознавание по листьям». Практическая 

работа «Изготовление простейшей кормушки для птиц». 

 Комнатные растения. Узнавание и называние. Практическая работа «Уход за 

комнатными растениями»  

 Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, 

повадки, пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как 

заботится о них человек. 

 Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. Какую 

пользу приносит человеку. Насекомые, рыбы. Внешний вид, отличие от других животных. 

3-4 класс 
 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 

 Узнавание (различение) времѐн года (весна, лето, осень, зима) по характерным 

признакам 

Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, 

туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. 

  Животный мир. Знание строения животного (голова, туловище, лапы, ноги, рога, 

хвост, копыта, грива, шерсть, вымя, пятачок, уши). Знание основных признаков 

животного. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, 

овца (баран), кот, собака. Знание питания домашних животных. Знание значения 

домашних животных в жизни человека. Узнавание (различение) детѐнышей домашних 

животных (телѐнок, поросѐнок, жеребѐнок, козлѐнок, ягнѐнок, котѐнок, щенок). Узнавание 

(различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, ѐж, кабан, тигр). 

Объединение диких животных в группу «дикие животные»Узнавание (различение) 

детѐнышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, 

ежонок). 

 Знание строения птицы. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), 

утка, гусь, индюк). Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание 

значения домашних птиц в жизни человек. 



 

Человек 

Самообслуживание 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по самообслуживанию составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 Для большинства «особых» детей наиболее значимыми являются не академические 

навыки, а овладение навыками обслуживания, общения, приспособления к ежедневной 

жизни людей. 

Основной задачей программы является, целенаправленная подготовка к взрослой 

жизни, снижение уровня опеки со стороны близких и окружающих людей, а так же 

формирования для каждого ребенка максимального уровня самостоятельности. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей каждого учащегося в 

формировании жизненно важных практических навыков. 

Цель – достижение максимально возможных положительных результатов 

самообслуживании себя, для обеспечения бытовой независимости. 

 Программа составлена с учетом психофизических возможностей ребенка, его 

познавательной активности, уровня знаний, умений. 

Задачи программы: 

 формирование гигиенических навыков; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся, развитие 

мелкой моторики рук; 

 обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – гигиенических 

требований при использовании различных материалов; 

 формирование организационных умений и навыков; 

 формирование навыков культурой еды; 

 развитие умений ориентироваться в задании; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении 

процессов самообслуживания; 

 продолжать развивать самостоятельность в выполнении навыков 

самообслуживания. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные личностные результаты: 
1)осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2)развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-

бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение 

выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

3)понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

4)владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

5)способность к осмыслению социального окружения; 

6)развитие самостоятельности; 

7)овладение общепринятыми правилами поведения; 

8)наличие интереса к практической деятельности 

          Возможные предметные результаты: 

 Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 



 Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, 

приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах.  

 Умение сообщать о своих потребностях.  

 Умение следить за своим внешним видом.  

 Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами.  

 Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 

после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями. 

Содержание курса 
В программу самообслуживание входят следующие разделы: 

- Личная гигиена 

- Уход за одеждой и обувью 

- Хозяйственно -бытовой труд 

1 класс 
 Обращать внимание на свой внешний вид, замечать непорядок в одежде, устранять 

его с помощью учителя;  снимать и надевать одежду в определенном порядке, аккуратно 

складывать ее или вешать; правильно, в нужной последовательности мыть лицо и руки, 

пользуясь мылом; перед мытьем рук и умыванием подворачивать рукава рубашки или 

платья, не обливаться водой при умывании, пользоваться личным полотенцем для 

вытирания лица и рук, правильно  вытираться; пользоваться индивидуальной расческой, 

носовым платком. Своевременно и аккуратно совершать свой туалет, пользоваться 

туалетной бумагу, мыть руки после посещения туалета; культурно вести себя во время 

еды: правильно держать ложку, есть аккуратно, в случае необходимости, пользоваться 

салфеткой, выходить из-за стола только после окончания еды, благодарить взрослых; 

полоскать рот после еды, убирать на место игрушки после игры. 

 Обувание и снимание обуви (расстегнуть и застегнуть обувь на липучках, молниях) 

с помощью учителя, зашнуровывание ботинок. Называть и показывать одежду на себе, в 

шкафчике, разложенную на стуле и т.д. Идентифицировать одежду (шорты, трусы, майка 

и т.п.) 

2 класс 
 Мыть лицо и руки мылом, чистить утром и на ночь зубы, причесываться, 

пользоваться носовым платком. 

  Культурно вести себя за столом. Выходить из-за стола тихо, задвигать под стол 

свой стул, благодарить. Во время еды пользоваться столовыми приборами (столовой и 

чайной ложками, вилкой), есть с закрытым ртом, не крошить хлеб, пользоваться по мере 

необходимости салфеткой; после еды полоскать рот, вытирать рот после еды.  

         Приучать выполнять определенные трудовые поручения, помимо дежурства по 

       столовой: ввести дежурство по классу,  раздавать дидактические материалы на уроки, 

       после их окончания убирать в коробки и ящики; сервировать столы по указаниям 

       учителя,  убирать посуду после еды, подметать пол. Привлекать к совместным 

работам  

       по поддерживанию порядка на  участке. 

 Хозяйственно-бытовой труд: учить стирать пыль с мебели, подоконников влажной 

тряпкой,  мыть и протирать игрушечный строительный материал, стирать кукольную 

одежду, переодевать куклу в чистую одежду; ухаживать за растениями, поливать, 

помогать учителю в пересадке растений. 

 Соотносить одежду по различным признакам (обувь для дома, для прогулки и т .д.); 

расшнуровывать шнурки с частичной помощью взрослого и самостоятельно; устранять 



непорядок в одежде, аккуратно складывать или вешать на «плечики» свои вещи, 

соблюдать порядок в шкафчике. 

3-4 класс. 

 Самообслуживание: раздеваться и одеваться, расстегивать и застегивать пуговицы, 

расшнуровывать и зашнуровывать ботинки, застёгивать молнии, следить за своим 

внешним видом, быть подтянутым и аккуратными устранять непорядок в одежде, 

аккуратно складывать или вешать свои вещи, соблюдать порядок в своём шкафчике. Знать 

и различать виды одежды, обуви, головных уборов, элементарные правила ухода за 

одеждой, обувью. Знать правило стирки хлопчатобумажных изделий (носовых платков). 

Должны иметь представления о том, для чего нужно содержать в чистоте  и порядке 

одежду и обувь. Своевременно пользоваться туалетом. Пользоваться носовым платком, 

складывать его. Чистить зубы самостоятельно с нанесением зубной пасту на щетку. Знать 

правила поведения за столом,  в транспорте. 

 Накрывать на стол; убирать со стола. Поддерживать порядок в классе. Ухаживать 

за растениями (полив и опрыскивание цветов). Самостоятельно наводить порядок на 

участке: подметать и очищать дорожки от мусора и т. п. Добросовестно выполнять 

обязанности дежурного. 

 

Жизнедеятельность человека 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по жизнедеятельности человека составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Целью обученияявляется формирование представления о себе самом и ближайшем 

окружении. 

Задачи программы: 

 формировать элементарные представления и понятия о себе и своем ближайшем 

окружении; 

 расширять и обогащать представление о ближайшем окружающем мире; 

 обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности, которые способствуют развитию аналитико-синтетической 

деятельности учащихся, коррекции их мышления; 

 обогащать словарный запас обучающихся. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные личностные результаты: 
1)осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2)развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-

бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение 

выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

3)понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

4)владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

5)способность к осмыслению социального окружения; 

6)развитие самостоятельности; 

7)овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности 

          Возможные предметные результаты: 
-Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими:  

•Представления о собственном теле.  



•Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

•Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

•Отнесение себя к определенному полу. 

•Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

•Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

свои интересы, хобби и др.  

•Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

-Представления о мире, созданном руками человека: 

• Интерес к объектам, изготовленным руками человека.  

•Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

•Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками: 

•Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 

-Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное): 

•Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

•Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

-Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни: 

•Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

- Представления об обязанностях и правах ребенка: 

•Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др.  

•Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и др 

- Формирование представления о России:  

•Представление о государственной символике. 

- 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. 

Содержание курса 

1 класс 

«Представления о себе», «Общество». 
Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о 

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, поведении, полезных и 

вредных привычках, возрастных изменениях. Соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в зеркале. Отнесение себя к определенному 

полу. Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.  Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби  

Освоение содержания раздела «Общество» предполагает формирование 

представлений о мире профессий, наиболее часто встречаемых ребенку.  Ролевые игры в 

профессии. 

Содержание программы обеспечивает: личностно-ориентированный подход во 

взаимодействии ребенка со взрослым; формирование у ученика комплекса личностных 



качеств и навыков социального поведения (самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, 

умение слушать и слышать, принимать решение и выполнять его и т.д.). 

2 класс 

«Представления о себе», «Семья». 
 Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о 

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, поведении, полезных и 

вредных привычках, возрастных изменениях. Соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в зеркале. Отнесение себя к определенному 

полу. Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания. Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби Формирование представления о России, представление 

о государственной символике. 

 Освоение содержания раздела «Семья» предполагает 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. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к 

ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию с ними. 

 Содержание программы обеспечивает: личностно-ориентированный подход во 

взаимодействии ребенка со взрослым; формирование у ученика комплекса личностных 

качеств и навыков социального поведения (самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, 

умение слушать и слышать, принимать решение и выполнять его и т.д.). 

3 и 4 класс 
Школа. Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных 

принадлежностей. Ориентация в помещениях школы, в школьной территории; в 

распорядке школьного дня. Представления о профессиях людей, работающих в школе, о 

школьных принадлежностях. Представление о себе как обучающемся в коллективе 

одноклассников. Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил 

учебного поведения. Соблюдение очередности. Следование правилам игры. Обращение за 

разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. Соблюдение общепринятых норм 

поведения дома, на улице, в общественных местах  

Квартира, дом, двор. Представление о частях дома. Ориентация в помещениях своего 

дома. Представление о типах домов. Представление о местах общего пользования в доме. 

Представление о помещениях квартиры. Представление о предметах мебели. 

Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола и для 

приготовления пищи. Представление об электроприборах. Представление о часах. 

Представление об электронных устройствах. Использование предметов домашнего 

обихода в повседневной жизни. Представление о территории двора. Ориентация во дворе. 

Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.).  

Транспорт. Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного 

движения. Представление о воздушном транспорте. Представление о водном транспорте. 

Представление о профессиях людей, работающих на транспорте. Представление об 

общественном транспорте. Соблюдение правил пользования общественным транспортом. 

Представление о профессиях людей, работающих на специальном транспорте.  

Город. Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. Ориентация 

в городе: умение находить остановки общественного транспорта, магазины и др. места. 

Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях. Соблюдение 

правил поведения в общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице. 

Представление об истории родного города.  

Традиции, обычаи. Представление о празднике. Представление о школьных традициях: 

День знаний, последний учебный день, день рождения школы и др., участие в школьных 

мероприятиях. Представление о национальных, о религиозных атрибутах, традициях, 

праздниках  



 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

 Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительной деятельности при 

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

 Цель:обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. 

 Задачи: 

 развитие интереса к изобразительной деятельности; 

 накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

изобразительного искусства; 

 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника; 

 освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация; 

 использование различных изобразительных технологий; 

 развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности; 

 накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности; 

 формирование умений пользоваться инструментами; 

 обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

 обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развитие художественно-творческих способностей; 

 развивать у учащегося речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

 формирование учебного поведения, умения выполнять задания от начала до конца 

в течение определенного периода времени, умения самостоятельно переходить от 

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

алгоритмом действий. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные личностные результаты: 

1)осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-

бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение 

выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 



3)понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

4)владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

5)способность к осмыслению социального окружения; 

6)развитие самостоятельности; 

7)овладение общепринятыми правилами поведения; 

8)наличие интереса к практической деятельности 

Возможные предметные результаты: 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

 Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата 

своей работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, 

конкурсах рисунков.  

Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности 

 Обучение умению размещать рисунок (а в аппликации - готовое вырезанное 

изображение) на изобразительной плоскости. В связи с этим - работа над понятиями 

"середина листа", "край листа". 

 Формирование умения учитывать: 

-горизонтальное и вертикальное расположение листа бумаги в зависимости от содержания 

рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; 

-размеры рисунка в зависимости от величины листа бумаги. При 

объяснении учитываются рациональные и ошибочные варианты изображений - старые 

детские работы. 

 Формирование умения организовывать предметы в группы по смыслу. 

Обучение умению повторять и чередовать элементы узора (развивать у учащихся чувство 

ритма при составлении узора). Использование в этой работе вырезанных силуэтных 

изображений. 

 Использование шаблонов при рисовании по памяти и по представлению. 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать н изображать форму предметов, 

пропорции и конструкцию» 

 Обучение приемам анализа предметов: выделение основных частей в строении 

(конструкции) объектов изображения, признаков их формы (обследованию предметов с 

целью их изображения). Обучение приемам изображения несложных, слабо рачлененных 

предметов с выраженными особенностями формы. Использование метода сравнения при 

обучении детей умению выделять признаки предметов (особенности формы, величину, 

пропорции частей, конструкцию предметов), использование очередности видов работ: 1) 

лепка, 2) составление изображений в виде аппликации (составление из частей целого), 3) 



изображение предмета под диктовку с демонстрацией этапов изображения на доске), 4) 

самостоятельное изображение предмета сходного с натурой или образцом, равного по 

величине и рядом - большего и меньшего по величине. 

 Формирование графического образа дерева (представления и способа 

изображения). Обучение приемам изображения ствола, ветвей, их взаимосвязи; обращение 

внимания детей на утоньшение ствола к верхушке, сучьев и веток - к их концу. 

 Формирование образа человека. Части тела человека, пространственное 

расположение частей, места их соединений, пропорции. Расположение частей фигуры 

человека в рисунке, лепке и аппликации (в положении "человек стоит": руки опущены, 

расставлены в стороны; ноги соединены вместе, расставлены на ширину плеч). 

 Формирование графического образа дома (постройки). Части дома, их 

пространственное расположение, пропорции частей в конструкции (при использовании 

видов работ: аппликация, рисунок - "графический диктант", возможно использование 

точек; самостоятельное изображение). 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

переливать его в живописи» 

 Обучение приемам заштриховывания контура простым и цветными карандашами. 

Формирование умений работав красками (гуашью), пользоваться палитрой. Ознакомление 

детей с приемами, используемыми в народной росписи Дымкова и Городца (точки, дужки, 

штрихи, "тычок"). Прием "примакивание". Работа кончиком и корпусом кисти. 

Введение в активный словарь детей названий основных и составных цветов в пределах 

солнечного спектра, название цветов ахроматического ряда (черный, серый, белый). 

Обучение и упражнение в узнавании и назывании локального цвета предметов. 

Формирование эмоционального восприятия цвета: радостные эмоциональные впечатления 

от цветов солнечного спектра (при рисовании радуги). 

2 класс 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

 Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных 

изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. Продолжение работы над 

понятиями "середина листа", "край листа" (верхний, нижний, левый, правый). 

 Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета; 2) размеры рисунка в зависимости от величины листа (Учитель 

использует в этой работе правильные и ошибочные варианты изображений - страые 

детские работы); наряду со словесной речью учитель использует жесты, характеризующие 

направление, протяженность, подчеркивающие размер предметов. 

 Обращение внимания детей на смысловые связи в рисунке, на возможные варианты 

объединения предметов в группы по смыслу. 

 Обучение способам достижения ритма в узоре в полосе повторением и 

чередованием формы и цвета элементов узора. 

 Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над 

аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе). Выделение этапов 

очередности. 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию». 

 Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем 

от руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях; прямые линии - в 

вертикальном,-горизонтальном и наклонном направлении (возможно использование 

приема дорисовывания). 

 Обучение приемам изображения сначала с помощью опорных точек, затем без них 

от руки - геометрических форм - эталонов: круга, квадрата, прямоугольника, 



треугольника, овала. Использование приема "дорисовывание изображения" в 

формировании этих умений. 

Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и 

способов изображения различных деревьев (береза, ель, сосна). 

 Формирование представления и развитие умения изображать человека в одежде в 

статической позе (человек стоит). 

Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа (с 

использованием приема сравнения). 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи» 

 Обучение приемам получения составных цветов в работе с акварелью (зеленого, 

оранжевого, фиолетового, коричневого). Совершенствование умений узнавать и называть 

локальный цвет предмета. 

 Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). 

Обучение приемам работы акварельными красками (умение разводить краску на палитре, 

покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, кончиком и корпусом и 

т.д.). Закрепление приема работы красками "примакивание" (акварелью). 

3 класс 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

 Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости, учитывать 

протяженность листа бумаги в зависимости от содержания рисунка или особенностей 

формы изображаемого предмета; закрепление умения учитывать необходимость 

соответствия размера рисунка и величины листа бумаги. 

 Развитие пространственных представлении. Работа над понятиями "перед...", "за...", 

"около...", "рядом...", "с...", "далеко от...", "посередине", "справа от...", "слева от...". 

формирование умения изображать предметы в рисунке при передаче глубины 

пространства: ближние - ниже, дальние - выше на листе бумаги; использовать прием 

загораживания одних предметов другими, уменьшения величины удаленных предметов по 

сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя. 

 Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной 

работе (в вертикальном и горизонтальном формате), обучение способам достижения 

ритма в узоре повторением и чередованием формы и цвета его элементов. 

Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную деятельность 

(лепка, работу над аппликацией, рисование). 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию» 

 Формирование навыков обследования предметов с целью их изображения; 

использование метода сравнения в этой работе, определенной последовательности в видах 

работ: сначала лепка, затем составление аппликации и рисование. 

Формирование умения соотносить форму предмета с эталонными геометрическими 

фигурами {кругом, овалом, квадратом и др.). 

Формирование представлений о строении тела животных и способах изображения 

некоторых животных в лепке и аппликации (с опорой на образы дымковских игрушек: 

"Лошадка", "Гусь" или др.). 

Формирование умения передавать движение формы (человек идет, бежит: дерево на 

ветру, развивающийся на ветру флаг). 

Формирование элементарных представлении о явлениях симметрии и асимметрии в 

природе. Знакомство с осевой симметрией на примере строения насекомых (бабочка, 

стрекоза, жук), конструктивных особенностей посуды (кринка, стакан, кастрюля). 

Обучение приемам изображения элементов декора Городецких игрушек (листья, цветы, 

бутоны). Выполнение узора в квадрате с использованием элементов Городецкой росписи. 



Обучению приему составления узора в квадрате с учетом центральной симметрии в 

аппликации. 

Развитие: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи» 

 Расширение представлений учащихся о цвете и красках: работа над понятиями 

"основные" ("главные") цвета - красный, синий, желтый и "составные цвета" (как цвета, 

которые можно составить из основных, главных цветов - зеленый, оранжевый, 

фиолетовый, коричневый). 

 Развитие технических навыков работы красками. Закрепление приемов получения 

смешанных цветов на палитре. 

 Обучение приемам посветления цвета (разбавлением краски водой или 

добавлением белил). Получение голубой, розовой, светло-зеленой, серой, светло-

коричневой краски. Использование полученных осветленных красок в сюжетных 

рисунках, в декоративном рисовании, в рисовании с натуры и по представлению. 

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 

Беседа по плану: 

2.Чем написал художник картину, на чем. 

3.Что художник изобразил на картине. 

4 Как нужно смотреть и понимать картину. 

Материал к уроку. Произведения живописи и книжной графики: И. Левитан "Золотая 

осень"; А. Саврасов "Грачи прилетели"; И. Шишкин "Лес зимой", иллюстрации к сказкам 

Ю. Васнецова, В. Ко-нашевича, Е. Рачева или др. - по выбору учителя, доступные 

пониманию учащихся. 

4 класс 

 Раздел: «Обучение композиционной деятельности»  

 Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение 

величины удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; 

загораживание одних предметов другими. Планы в пространстве - передний, задний, 

средний (использование макета и панно "В деревне" с изображенным пейзажем на трех 

планах, вариантами изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по 

величине: больших маленьких, средних). 

 Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения ее частей (элементов), позволяющему 

достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

 Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной 

симметрии. 

 Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка-на 

курьих-ножках; деревья в дремучем лесу, сказочном лесу с глазами из двух дупел, 

сучьями и ветками, похожими на руки и .т.п.). 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию» 

 Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствовать умения изображать с натуры, соблюдая последовательность 

изображения от общей формы к деталям. (Использование объяснения фронтального 

поэтапного показа способа изображения, "графического диктанта"; самостоятельной 

работы учащихся по памяти). 

 Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в 

ветренную погоду). Учить видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и "узор" ветвей. 

Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица человека), 

формирование образов животных. 

 Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и 

кончиком кисти, "примакивание"). 



Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 

 Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений 

рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-прикладного 

искусства.  

Беседа по плану: 

1 Как художник наблюдает природу, чтобы ее нарисовать. 

2.Как он рассматривает предметы, чтобы их нарисовать, придумать 

другие. 

3.Как художник изображает деревья в разные времена года. 

Как художник придумывает узоры для украшения предметов, ткани и др  

 

Музыка 

Пояснительная записка 

Цель:формирование средствами музыки гармоничной социально-адаптированной 

личности ребёнка с интеллектуальными нарушениями, обогащение музыкальных 

впечатлений детей,  развитие музыкальности учащихся.  

Задачи: 

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 

движении под музыку, пении. 

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах).  

Умение слушать разную по  характеру музыку и двигаться в соответствии с характером 

музыкального произведения.  

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, для 

участия в представлениях, концертах, спектаклях.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Возможные личностные результаты: 

-осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

-понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье; 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения; 

-развитие самостоятельности; 

-овладение общепринятыми правилами поведения; 

-наличие интереса к практической деятельности. 

Возможные предметные результаты: 

-развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 

движении под музыку, пении. 

-интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах). 

-умение слушать разную по характеру музыку; 



-освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах. 

-получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

Содержание учебного предмета  

в 1-2 классах 

Урок музыки содержит следующие разделы: 

 Раздел 1. Формирование  слушательских  навыков,  жестовой  речи и       

      понимание  обращенной речи. 

В данном разделе ведется работа по  формированию у обучающихся слушательских 

навыков, потребности к общению, установления эмоционального и зрительного контакта, 

умения различать неречевые и речевые звуки, слушать обращенную речь, понимать 

простые и сложные инструкции.  А также ведется работа по развитию общего 

подражания, умения использовать простые бытовые жесты. 

Раздел 2. Развитие предпосылок развития речи через развитие музыкально-ритмического 

восприятия.  

Задачами данного раздела являются: создание условий, обеспечивающих мотивацию, 

стимулирование речевой активности, развитие речевого подражания, вызывание 

звукоподражаний и формирование на их основе слогов, слов, словосочетаний, 

предложений, коррекция просодической стороны речи через развитие музыкально-

ритмического восприятия. Формы работы: вокализация, просмотр видео с песнями, 

танцами, арттерапия (элементы кукольного, бумажного театра), элементарное 

музицирование. 

Раздел 3. Музыкотерапия. 

Работа в этом разделе направлена на профилактику, психокоррекцию личностных 

отклонений в развитии ребенка с проблемами, где музыка используется как 

символическая форма, вспомогательное средство, основное воздействие которого 

нацелено на  регуляцию нарушений психосоматических и психоэмоциональных про-

цессов, коррекцию рефлексивно-коммуникативной сферы ребенка. Элементы 

музыкотерапии присутствуют на каждом занятии и не отражаются в планировании. По 

необходимости сеансы музыкотерапии планируются и проводятся совместно с 

психологом  в индивидуальном порядке. 

в 3-4 классах 

Урок музыки содержит следующие разделы: 

Раздел 1 Слушание музыки. Слушание музыкального звучания различных музыкальных 

инструментов, звучащих предметов и игрушек. 

Слушание мелодий различного характера (музыка веселая и грустная), музыкальных 

жанров (марш, песня, пляска). Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с 

различной отсрочкой по времени; узнавание знакомых мелодий при целостном 

гармоническом проигрывании, по звучанию одного музыкального фрагмента, по отдельным 

фрагментам, по вступлению. 

Раздел 2. Музыкально-дидактические игры. Музыкально-дидактические игры на развитие 

восприятия различных средств музыкальной выразительности: различение отдельных 

звуков и музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. Музыкально-дидактические 

игры на определение звуков по длительности звучания (долгие и короткие), силе (громко 

— тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно). Игры на развитие музыкальных 

представлений и музыкальной памяти. Игры-импровизации на узнавание в знакомых 

мелодиях образов животных (зайца, медведя, лошадки и др.). Музыкально-дидактические 

игры на различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе 

звучания. 

Раздел 3. Пение. Пение вместе с учителем, вовремя начиная и заканчивая пение, 

прислушиваясь к звучанию голоса взрослого иинструмента. Пение с движениями. Пение 



песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо). Исполнение попевок 

группами по 2—3 человека при активном участии взрослых (по системе Карла Орфа, по 

методике  В.Жилина). Исполнение вместе с учителем   любимых  песен. 

Раздел 4. Игра на музыкальных инструментах. Игра на различных музыкальных 

инструментах при активной музыкальной импровизации взрослого: дети музицируют на 

пианино, барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, а также на 

самодельных музыкальных инструментах — ложках, горшках, трещотках, погремушках, 

закрытых баночках с различным сыпучим материалом (крупой, песком), колокольчиках. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой учителем. Игры со 

звуком (по системе К. Орфа, по методике В. Жилина). 

 

Технологии 

Предметные действия 

Пояснительная записка 
 Цель: ознакомление с основными принципами трудовой деятельности, усвоение 

знаний о трудовой деятельности 

 Задачи: 
-выработать у детей трудовые навыки; 

-формировать общетрудовые умения, воспитывать культуру труда; 

-развивать сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 

-развивать пространственное ориентирование, способствует пониманию понятий 

"вверху", "внизу", "справа", "слева"; 

-способствовать развитию речи; 

-развивать творческие способности. 

 Направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные личностные результаты: 
1) осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-

бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение 

выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности 

          Возможные предметные результаты: 

 Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности.  

 Интерес к предметному рукотворному миру;  



 умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

 умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций и др.);  

 умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных действий. 

 Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: 

 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми. 

 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и в школе. 

 Выбор тем и их порядок, количество часов на изучение темы  определяется с 

учетом специфики учащегося, и его способности к обучению 

 

 Содержание курса 

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень 

разнообразны. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной координации 

требуют проведение игр и упражнений.  На эти работы не отводятся целиком отдельные 

уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. 

Для коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. 

Сенсорное развитие осуществляется по разработанной системе и предметно-

манипуляционной деятельности, и дидактических играх. 

Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности необходимо 

строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, 

закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 

предметно-практической деятельности у детей. Программа составляется исходя из 

 особенностей его развития и поставленных коррекционных задач. 

1 класс. 

 Предметно-манипулятивная деятельность. Выполнение подражательных 

действий за учителем. Действия по подражанию с предметами и без предметов. 

Складывание разрезной картинки из двух частей.Действия с пластичными 

материалами.Группировка предметов по величине, форме, цвету.Строительство из 

кубиков. Работа с мозаикой. 

 Действия с материалами. 

Работа с бумагой: сминать материал, обрывать материал, сгибание и соединение 

материала. 

Работа с пластилином: разминать материал,   отщипывать материал, размазывать 

материал, раскатывать материал.  

Работа с засушенными листьями. 

Работа с нитью: наматывать материал. 

 Действия с предметами: лепка геометрических тел, заготовка природных 

материалов.   

Аппликация из природного материала. Изготовление поделки из природного материала. 

Разрывание материала. Обрывная аппликация. Аппликация из мятой бумаги. Аппликация 

из бумажных комочков. Формирование умений работы с мозаикой. 

2 класс 

            Действия с материалами. 

Приёмы работы с пластилином: разминание, ощипывание, размазывание по картону, 

раскатывание столбиком, скатывание шара,  сплющивание, прищипывание. 



Виды работы с бумагой: сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные 

полотенца, газета, цветная) двумя руками (одной рукой). Разрывание материала (бумагу, 

вату) двумя руками, направляя руки в разные стороны.  

Изготовление поделок из природного материала.  

Работа с нитками: наматывание, связывание нитей. 

            Действия с предметами. Аппликация из природного материала. Изготовление 

поделки из природного материала 

Разрывание материала. Обрывная аппликация.  

Выполнение серии действий с предметами разными по величине, по цвету, по форме. 

Складывание фигур из счетных палочек.  

Складывание разрезных картинок. Раскладывание геометрических фигур в нужном 

порядке. Игры с прищепками. Работа с нитками. Упражнения по шнуровке. Завязывание и 

развязывание узелков на шнурках. Раскладывание пуговиц разной величины. 

Формирование умения соотносить действия со словами, находить нужные детали. 

Завязывание и развязывание узелков на ленточках. Задание с лентами. Складывание 

фигур из кубиков. Продевание шнурка в отверстия. Наматывать ниток на картонку. 

Наматывание ниток на катушку. Сматывание клубка. Разрезание и разрывание ниток. 

Аппликация из ниток. Вдевание нитки в иголку. Завязывание узелков на нитке. Шитье по 

проколам способом «игла вверх вниз». Вышивание геометрических фигур . 

3 класс 

               Действия с материалами. 

Виды работы с бумагой: сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные 

полотенца, газета, цветная) двумя руками (одной рукой). Разрывание материала (бумаги, 

ваты) двумя руками, направляя руки в разные стороны. Резание по прямым линиям. 

Изготовление поделок из природного материала. Работа с засушенными листьями. Работа 

с еловыми шишками, скорлупой ореха. 

Работа с нитками и тканью: ручные стежки. 

              Действия с предметами. Выполнение действий с предметами: аппликация из 

опилок.    Резание ножницами бумажных полосок.  Аппликация из бумажных полосок. 

Изготовление поделки из бумажных полосок   

4 класс 

              Действия с материалами. 

Работа с бумагой: вырезание, склеивание, сгибание, сминание, разметка. 

Работа с текстильными материалами. Работа с нитками: составления простейших 

рисунков по образцам и вышивания по линиям рисунка. 

Работа с древесиной: аппликации. 

              Действия с предметами. Выполнение действий с предметами: аппликация из 

опилок. Выполнение аппликаций, простейшее объемное конструирование и 

технологические операции (разметка заготовки, выделение детали из заготовки, 

формообразование и сборка изделия, отделка деталей изделия). Аппликация предметов из 

геометрического материала. Изготовление закладок. Продевание шнурка в отверстия. 

Завязывание и развязывание узелков на шнурках, изготовление прихватки, пришивание 

пуговиц, вешалки, помпоны, аппликации. Аппликация из спичек и карандашной стружки. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Адаптивная физкультура: 

Содержание  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 



Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурнойдеятельности 

Составлениережимадня.Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения.Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для 

развития  вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.  

Упражнения для формирования свода стопы (распределено равными частями в течение 

учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. Смена 

исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения.  

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

  Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения»направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег,  передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении 

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и 

быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического 

воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с 

палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической 

профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при 

различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

          Возможные предметные результаты: 



1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений: 

 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

 освоение двигательных навыков, координации движений; 

 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 

 умение радоваться достижениям (выше прыгнул, быстрее пробежал и др.) в процессе 

выполнения физических упражнений.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью:  

 умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: усталость 

после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности:  

 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры  и др.;  

 овладение навыками доступных для ребенка видов  физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигнутых результатов.  

 

Программы коррекционных – развивающих курсов 

Сенсорное развитие. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт 

спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем 

большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который накапливается в 

процессе восприятия различных ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 

водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Содержание коррекционного курса. 



Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 

вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом.   

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным 

перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника 

звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по 

звучанию.  

Кинестетическое восприятие.  Адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на 

давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 

характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).  

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху.  

Восприятие вкуса.  Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый).  

Предметно-практические действия 

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих 

детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической 

деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-

практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить 

(кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания 

(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой 

величины) и др. 

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. 

Размазывание материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание 

материалов. Наматывание материала. 



Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание 

предмета. Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, 

пальцем). Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. 

Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление 

предметов. Нанизывание предметов. 

Двигательное развитие 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-

двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной 

деятельности обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к 

движению и функциональному использованию двигательных навыков является целью 

данного коррекционного курса.  

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на 

специально организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной физкультуры 

и/или учителями адаптивной физкультуры.  

Содержание коррекционного курса. 

 поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы и других внутренних органов);  

 мотивация двигательной активности;  

 поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений;  

 обучение переходу из одной позы в другую;  

 освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); 

 формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни;  

 развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;  

 формирование ориентировки в пространстве; 

 обогащение сенсомоторного опыта. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-

коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие 

формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, 

коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и 

др. 

Альтернативная коммуникация. 

Общение – это неотъемлемая составляющая жизни  человека. Каждый человек 

занимает в обществе определенное место и всегда находится в каких-либо отношениях с 

другими окружающими людьми. Для ребенка с ТМНР обучение общению представляет 

большую значимость. Его учат выражать свои желания, нужды, просить о помощи, 

реагировать на слова говорящих с ним людей. Эта способность является  тем средством, с 

помощью которого он адаптируется в окружающем мире и учится жить в нем. Ребенок с 

ТМНР, не владеющий вербальной речью, становится непонятным окружающим, что 

затрудняет полноценное общение с ним. Выходом из этой ситуации является обучение 

ребенка использованию альтернативных средств коммуникации. Альтернативные средства 

общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или 

замены речи (в случае ее отсутствия).  

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по 

предмету «Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение 

детей альтернативной коммуникации как средству, а в рамках предмета «Общение» 

происходит обучение детей умению пользоваться этим средством.  



Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, 

знаковые системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв,  

коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства 

(например: Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а 

также компьютерные програмы (например: PicTop) и синтезирующие речь устройства 

(например: Apple iPad и программа «Общение» и др.). 

Содержание коррекционного курса. 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы.  

Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 

коммуникации.  

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах.  

Освоение технических коммуникативных устройств, например, записывающих 

устройств: Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др., а также 

компьютерных устройств, синтезирующих речь, например, Apple iPad (программа 

«Общение» и др.).  

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия направлены:  

 на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам;  

 на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными;  

 на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала.  

Возможности усвоения программного материала у разных детей с ТМНР определяют 

объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. Учитывая 

особенности психофизического развития и индивидуальные возможности конкретного 

обучающегося, образовательная организация может расширить содержание включенного в 

СИПР учебного предмета дополнительными задачами.  

 

3.2.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМА ШКОЛЫ 

Программа воспитания является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы школы. 

Программа воспитания предназначена для поддержки и развития системной 

воспитательной деятельности в ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова», помощи 

педагогическим работникам в систематизации воспитательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогический коллектив на 

совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает 

традиционную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую 

основу, приоритет воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет 

в формировании жизненной компетенции обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития, развитии 

их личности с целью максимально возможной социализации и интеграции в общество. 

Программа воспитания обучающихся направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

Программа воспитания призвана создать организационно-педагогические условия 

для достижения личностных образовательных результатов, указанных в ФГОС 



образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

связанных с: 

социально-эмоциональным участием в процессе общения и совместной 

деятельности; 

формированием социально ориентированного взгляда на окружающий мир, 

уважительного отношения к окружающим; 

овладением начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

освоением доступных социальных ролей; 

развитием мотивов учебной деятельности и формированием личностного смысла 

учения; 

развитием самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

формированием эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитием этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитием навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

формированием установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Воспитательная работа ориентирована на помощь в формировании жизненной 

компетенции обучающегося, на развитие адекватных отношений между ребенком, 

педагогическим работниками, другими обучающимися, родителями (законными 

представителями); на профилактику конфликтов в классе, образовательной организации, 

на поддержание эмоционально комфортной обстановки в обучении; развитие 

компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств. 

Программа воспитания обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития разработана на основе 

анализа индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся, в том 

числе обусловленных состоянием здоровья, социальной ситуацией развития, 

особенностями семейного воспитания, уровнем профессионального мастерства 

педагогического коллектива и научно-методической направленностью образовательной 

организации, а также особенностям и ресурсам ее среды.  

Программа воспитания: 

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; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной 

и гражданской идентичности обучающихся. 



В структуру программы воспитания входит: пояснительная записка, особенности 

организуемого в школе воспитательного процесса, цель и задачи воспитания, 

планируемые (ожидаемые) результаты, виды, формы и содержание деятельности, модуль 

«Классное руководство», модуль  «Школьный урок», модуль «Внеурочная деятельность», 

модуль «Знакомство с профессиями», модуль «Работа с родителями (законными 

представителями)», модуль «Я – гражданин», модуль «Здоровье», самоанализ 

воспитательной работы.  

Программа воспитания является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений в течение учебного года по причинам, связанным 

с изменениями условий воспитательной работы в среде образовательного учреждения. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

Характерной тенденцией сегодняшнего дня становится повышение социального 

статуса воспитания. Общество всё более осознаёт, что непрерывность процесса 

формирования личности требует в образовательных учреждениях системной работы, 

направленной на духовно – нравственное становление подростков, их гражданское, 

трудовое воспитание, создание условий для развития эмоционально-чувственной и 

деятельной сфер личности. «До последнего времени школа у нас была не воспитывающей, 

а обучающей. А школа должна воспитывать человека…» (Д. С.Лихачев). 

Разработка программы воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья обусловлена и особенностями контингента обучающихся, и сложностями 

социально-экономического порядка, и желанием создать условия для преодоления 

трудностей их социализации. Именно проблема социального становления  обучающихся, 

их оздоровления и успешной адаптации в современном обществе обусловила потребность 

скоординированной работы всех служб школы с целью поэтапного формирования 

системы навыков и умений трудового, нравственно-эстетического, социального поведения 

у каждой возрастной группы детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Существует ряд факторов, которые отрицательно сказываются на становлении 

личности ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- ситуация ограниченной социальной активности, недостаточности включения ребенка в 

различные виды практической деятельности; 

- значительно затруднен процесс усвоения детьми социального опыта, моделей поведения; 

- у всех обучающихся есть отклонения в состоянии здоровья и психическом развитии; 

-обучающимся присущи такие качества личности, как: 

а) бедность мотивационной сферы, односторонность; агрессивность, стремление обвинить 

в своих бедах окружающих, неумение и нежелание признать свою вину; 

б) поверхностность, поспешность, нервозность контактов; неумение общаться; 

в) неразвитость механизмов управления своим поведением в соответствии с 

меняющимися обстоятельствами, когда в трудной ситуации возникает обида; 

г) тяга к бродяжничеству и побегам как нереализованная потребность в жизненном 

пространстве; 

д) иждивенческая позиция («нам должны», «дайте»), отсутствие ответственности; 

е) инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и неприятие самого себя как 

личности; неспособность к самостоятельному выбору своей судьбы; 

ж) «перегруженность» отрицательным опытом, негативными ценностями и образцами 

поведения. 

Программа воспитания предназначена для обеспечения перехода системы 

воспитания в качественно новое состояние, направленное на развитие личности 

обучающегося. Необходимость перехода продиктована социальным заказом родителей 

(законных представителей) и реальными возможностями педагогического коллектива, 

контингентом обучающихся, сложившимся социумом. 

Программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 



воспитание, достижение результатов освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

За основу воспитательной работы образовательного учреждения 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). 

ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова» работает в режиме школы продленного дня. 

В первую половину дня организованы учебные занятия. Во вторую половину 

обучающиеся посещают группу продленного дня, коррекционно-развивающие занятия, 

объединения дополнительного образования, общешкольные и классные мероприятия, 

спортивные соревнования и праздники. 

Обучающиеся на дому посещают коррекционно-развивающие занятия, 

общешкольные мероприятия, спортивные соревнования и праздники, классные 

мероприятия, объединения дополнительного образования. 

В школе организована работа с родителями (законными представителями). 

Родители (законные представители) принимают участие в работа Совета Учреждения, 

Родительского комитета. Проводятся общешкольные и классные родительские собрания, 

родительские всеобучи, организуются психолого-педагогические семинары для родителей 

(законных представителей) (цикл «Детско-родительские отношения», цикл «Школа для 

родителей»). Информация для родителей (законных представителей) размещается на 

стендах 1 этажа, на официальном сайте школы, в группе «ГКОУ УР «ОШ №5 города 

Глазова» в российской социальной сети «ВКонтакте». Для родителей (законных 

представителей) проводятся индивидуальные консультации со школьными 

специалистами, педагогами, администрацией. 

 

Цель и задачи воспитания 

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 базовые ценностям нашего общества относятся семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Цель воспитания: 

усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей в доступном для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития объеме (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

в развитии позитивных отношений обучающихся к этим общественным ценностям (в 

развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении 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 умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, а не единый уровень воспитанности. В этой 

связи важны скоординированные усилия всего школьного коллектива, 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. 

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 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 проведения и организации; 

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 объединения 

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. 

выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность на доступном 

для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития уровне; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с 

миром профессий; 

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. 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания 

В структуре планируемых результатов освоения обучающимися ФАООП ведущее 

место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования - введения обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП (вариант 2) включают: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них предоставлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создание условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 

обществе. 

Классный руководитель: 

организует работу по созданию коллектива (группы); 

осуществляет индивидуальную воспитательную работу с обучающимися; 

взаимодействует с другими педагогическими работниками, специалистами 

коррекционно-развивающего профиля, педагогами дополнительного образования, 

работающими с обучающимися данного класса (группы); 

выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации; 

включает в совместную воспитательную работу родителей (законных 

представителей) обучающихся или их законных представителей; корректно привлекает 

братьев и сестер обучающегося при подготовке открытых мероприятий, образовательных 

событий и иных значимых школьных дел; 

совместно с администрацией образовательной организации планирует 

взаимодействие с внешними партнерами, а также с родительскими сообществами и 

объединениями лиц с инвалидностью. 

Виды и формы деятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития адаптируются с учетом их особенностей и 

особых образовательных потребностей): 

а) на уровне воспитательной работы с классом (группой): 

инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных ключевых 

делах и событиях; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося 

совместных дел с другими обучающимися его класса; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями 

(законными представителями); празднования в классе (группе) дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

совместно со взрослыми поздравления, микромероприятия. 

выработка законов и правил класса (группы), помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в образовательной 



организации; 

развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах 

самообслуживания, так и в решении учебно-развивающих и воспитательных задач. 

б) на уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса (группы) через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с 

другими педагогическими работниками и специалистами, работающими с ребенком; 

поддержка обучающегося в решении важных для него проблем и задач. 

индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная на 

формирование их личных портфолио. 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями). 

в) взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса 

(группы): 

регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими 

работниками и специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на 

формирование у них единства требований по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и развитие культуры конструктивного разрешение конфликтов между 

педагогическими работниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение других педагогических работников и специалистов к участию во 

внутриклассных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, их интересы, способности, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

привлечение других педагогических работников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

участие в работе психолого-педагогического консилиума, 

г) взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся в 

рамках воспитательной работы: 

регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса (группы) в целом; 

помощь родителям (законным представителям) обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

образовательной организации и другими педагогическими работниками и специалистами 

коррекционно-развивающего профиля; 

организация родительских собраний, происходящих в разных формах (круглый стол, 

дискуссия, деловая игра), с целью совместного обсуждения наиболее актуальных проблем 

воспитания обучающихся; 

коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел и 

мероприятий класса; 

организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, соревнований), 

направленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

Реализация цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

Главной целью занятий является развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 



великой культуре. 

Задачи: 

- формировать гражданской активной, позитивно настроенной личности; 

- воспитывать уважение к своей стране, городу, школе; 

- воспитывать у обучающихся чувство патриотизма, уважения к другим людям, к правам и 

свободам окружающих; 

- знакомить с традициями и культурой края, школы, семьи, с; 

- знакомить с выдающимися деятелями страны, республики, города; 

- воспитывать у обучающихся толерантность. 

 

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала модуля включает следующую 

деятельность: 

а) на уровне воспитательной работы с группой обучающихся, объединенной в 

школьный класс: 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

материалов для обсуждения в классе; 

применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; работы в парах, которая помогает 

обучающимся получить опыт взаимодействия с другими обучающимися. Следует 

отметить, что особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, а также индивидуальные особенности, семейная 

ситуация, напрямую влияют на выбор учителем образовательных технологий и методик 

урока. Воспитательный компонент проявляется, в первую очередь, не "набором" 

эффектных педагогических техник, а постепенным и последовательным введением того 

или иного принятого обучающимися и понятного обучающимся правила поведения на 

уроке, стиля коммуникации его участников, способности радоваться успехам других и 

признавать их, рабочей атмосферы урока, взаимного уважения между педагогическим 

работником и обучающимися, искренней заинтересованностью педагогического 

работника в успехах обучающихся, оказания им поддержки, педагогической чуткостью и 

профессионализмом; 

введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира 

(традиционные предметы, в рамках блока "Жизненная компетенция", а также, "Безопасное 

поведение в сети"); 

использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных 

(цифровых) технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития; 

организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной 

деятельности. 

б) на уровне взаимодействия педагогических работников-предметников, 

педагогических работников дополнительного образования и специалистов 

коррекционно-развивающего профиля: 

ведение совместных "педагогических дневников", "методических копилок", 

например, в виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся 

успехи, достигнутые ребенком, педагогические находки, предпочитаемые обучающимися 



способы работы, адаптированные дидактические и стимульные материалы, 

привлекательные для конкретных обучающихся; 

разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых 

"бинарных уроков", включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-

развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих 

задач; 

по согласованию с педагогом дополнительного образования "срежиссированная" 

опора в процессе урока на знания и умения обучающегося, его личностные 

образовательные результаты, достигнутые в условиях дополнительного образования 

(посещение кружков, студий, секций). 

в) на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и родительскими 

сообществами. 

При наличии педагогической обоснованности и уместности возможно привлечение к 

подготовке и проведению уроков представителей родительских сообществ и сетевых 

партнеров (урок-экскурсия в мастерские; урок-соревнование) 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

План внеурочной деятельности формируется с учетом особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности: 

1) поддержка всех видов деятельности обучающихся в достижении планируемых 

личностных результатов освоения программы общего образования, развитии их 

жизненной компетенции; 

2) развитие навыков общения и коммуникации с окружающими; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни в доступных для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития пределах; 

4) расширение представлений об окружающем мире, повышение познавательной 

активности обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде; 

6) формирование культуры поведения. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  



- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым Федеральным государственным  

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

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 творчестве, 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. 

Основные направления внеурочной деятельности  в ГКОУ УР «ОШ №5 города 

Глазова»: 

- духовно-нравственные ценности и воспитание патриотизма: цикл занятий 

«Разговоры о важном» (1-11 классы). 

Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

- спортивно-оздоровительная деятельность: специальный курс "Движение есть 

жизнь!" (1-9 классы) 

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. 

- коммуникативная деятельность: факультативный курс "Общение" (1-9 классы). 

Цель: развитие у обучающихся возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации, развитие навыков использования вспомогательных средств и ассистивных 

технологий в коммуникативных целях. 



- художественно-эстетическая деятельность: творческая мастерская 

«Рукотворный мир» (1-9 классы). 

Цель: 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. 

- профориентационная деятельность: специальный курс «Россия – мои 

горизонты» (5-11 классы). 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, а также с учетом запросов 

экономики в кадрах, специфики рынка труда как регионального, так и федерального 

уровней.  

- художественно-эстетическая деятельность «Художественная студия» (5-9 

классы). 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности. 

 

Модуль «Знакомство с профессиями» 

Деятельность педагогического коллектива по направлению "профориентация" 

включает в себя: знакомство обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития с миром доступных профессий, организацию доступных 

профессиональных проб. 

Виды и формы деятельности: 

профориентационные игры, расширяющие представления обучающихся о 

существующих профессиях; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

доступных профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии, о 

возможных видах трудовой занятости; 

организация доступных профессиональных проб, в том числе в рамках трудовой 

занятости; 

организация фестивалей, призванных познакомить обучающихся с миром доступных 

профессий, вариантов трудовой занятости. реализация занятий специального курса 

«Россия – мои горизонты» для обучающих 5-11 классов; 

проведение профориентационного часа, динамических пауз, экскурсий в группе 

продленного дня. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Модуль позволяет выстроить максимально адресную совместную воспитательную 

работу согласно родительским ожиданиям, запросам, а также профессиональным 

интересам и возможностям конкретного педагогического коллектива.  

Родительские сообщества могут объединять как семьи, воспитывающие 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, так и носить смешанный характер. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения целей воспитания. Система работы с родителями 

(законными представителями) выстраивается на решении следующих задач:  

- организация сотрудничества школы и семьи по вопросам формирования личностных 

качеств и культуры поведения обучающихся; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми и педагогами 

учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественнополезную и спортивно-

оздоровительную деятельность; 



 -оказание психологической помощи и эффективной социально-педагогической поддержки  

семьям, имеющим ребенка с ограниченными возможностями здоровья;  

-повышение педагогической культуры родителей (законных представителей), пополнение 

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и 

школе; 

- профилактика беспризорности и безнадзорности; 

- успешная социальная адаптация детей и подростков в обществе.  

Эта работа осуществляется через:  

На групповом уровне: 

1. Участие родителей (законных представителей)в управлении школой:  

 Совет Учреждения, представляющий интересы участников образовательных 

отношений и состоящий из представителей педагогов, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей); 

  Родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания с обсуждением общих вопросов 

организации учебно-воспитательного процесса и работы школы.  

. 

2. Вовлечение родителей (законных представителей) школьников в образовательный 

процесс: 

  классные родительские собрания (1-11 классы) различной тематики;  

 Дни открытых дверей, когда возможно посещение родителями (законными 

представителями) школьных учебных и внеурочных занятий для получения 

представления о ходе  образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в 

группе (коллективе) среди сверстников. 

 3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) школьников:  

 родительские  всеобучи, на которых родители (законные представители) могут 

получить рекомендации и советы, и обменяться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 психолого-педагогические семинары для родителей (законных представителей); 

 оформление стендов для родителей (законные представители); 

 размещение информации для родителей (законные представители) на 

официальном сайте школы в российской социальной сети «ВКонтакте» в группе 

«ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова». 

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций;  

 участие родителей (законных представителей) в психолого-педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;  

 индивидуальные консультации родителей (законных представителей) 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания и обучения.  

Модуль «Я – гражданин» 

В данный модуль входят разделы: 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 



Направлен на воспитание: 

- чувства патриотизма, сопричастности к героической истории РФ, УР, города; 

- верности духовным традициям России, развитие общественной активности, 

сознательного отношения к народному достоянию; 

- уважения к национальным традициям, сохранение школьных традиций, чувства 

толерантности; 

- неприятия экстремистских проявлений в обществе;  

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни, законопослушность и осознанное соблюдение правопорядка; 

- осознание ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу России, республики;  

- поддержки нравственной ценности семьи и традиций своей семьи,  культурной и 

духовной преемственности поколений. 

 «Экологическое воспитание» 

Направлен на: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни;  

- понимание активной роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности;  

 - бережное отношение к растениям и животным;  

- формирование у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья.  

«Духовно-нравственное» 

Направлен на: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; стремление избегать плохих поступков, 

умение признаваться в плохом поступке и анализировать его; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе, в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Данный модуль реализуется: 

- на уровне класса (индивидуальный, групповые и  классные беседы, мероприятия, 

экскурсии, привлечение родителей (законных представителей)); 

- на уровне школы (общешкольные дела, мероприятия, всеобучи, семинары для 

родителей (законные представители), сотрудничество с организациями города, 

привлечение всего педагогического коллектива: педагога-организатора, педагога-

психолога, заведующего библиотекой, администрации школы, в пришкольном 

оздоровительном лагере); 

- на уровне республики, страны (участие в республиканских, всероссийских 

конкурсах). 

Модуль «Здоровье» 



В данный модуль входят разделы: 

«Здоровье» 

На школу возложено множество задач, среди которых одной из приоритетных 

является сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по 

здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных отношений. 

Систематическая работа будет направлена на: 

- Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья. 

  - Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время. 

- Формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека; 
осознание своих физических возможностей и ограничений, освоение доступных видов 

физкультурно-спортивной деятельности. 

- Повышение уровня знаний обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам сохранения здоровья, здорового образа жизни. 

- Формирование у обучающихся потребности обращения к врачу по любым вопросам, 

связанным с вопросами роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности 

самостоятельно   поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной работы 

являются: 

- мероприятия и проекты, направленные  на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, оказывающих 

отрицательное воздействие на организм (лекции, беседы, профилактические мероприятия, 

встречи с мед. работниками, детскими и подростковыми психологами, проведение 

конкурсов и др.). 

- мероприятия и проекты, направленные  на формирование здорового образа жизни и 

культуры здоровья (участие в Днях здоровья, классные, клубные, воспитательские часы, 

викторины, конкурсы по данной тематике участие в Неделе здоровья, работа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

- мероприятия и проекты, направленные  на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (работа школьных спортивных секций, проведение спортивных 

мероприятий, Дней здоровья, участие в соревнованиях разного уровня, конкурс «Мама, 

папа, я – спортивная семья» и др.).  

- организация горячего питания; 

- реализация системы двигательной активности обучающихся как компонента 

воспитательной работы, в т.ч. организация динамических пауз, физкультминуток, как во 

время урока, так и вне, подвижные игры, спортивный час в группе продленного дня, 

уроки физкультуры и др.). 

«Половое воспитание» 

  Направлен на: 

- Пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для понимания форме (с опорой на все 

сохранные анализаторы). 

- Воспитание понятия ценности имеющегося здоровья; приучение к навыкам, 

сохраняющим его. 

- Формирование представления о содержании социальной роли мужчины и женщины. 

- Развитие способности и формирование готовности устанавливать искренние, 



уважительные партнерские отношения  со взрослыми, сверстниками и сверстницами. 

- Создание эмоционально – положительного отношения к будущей социальной роли. 

- Формирование адекватной модели поведения. 

«Профилактика» 

Направлен на: 

- Оказание своевременной психолого – педагогической поддержки ребенку, оказавшемуся 

в сложной жизненной ситуации;  

- Повышение психолого-педагогической компетентности взрослых (родителей, педагогов 

и всех работников школы);  

- Привлечение в воспитательный процесс школы представителей общественности;  

- Вовлечение обучающихся с девиантным поведением в работу объединений 

дополнительного образования; 

- Организацию занятости детей во время каникул; 

- Контроль занятости обучающихся во внеурочной деятельности, в группе продлённого 

дня; 

- Проведение профилактических и воспитательных бесед, выход социального педагога на 

классные часы, приглашение инспекторов ОДН, проведение дня некурения, недели 

правовых знаний; 

- Проведение консультаций с психологом, социальным педагогом или медицинским 

специалистом; 

- Разбор конфликтных ситуаций по докладным учителей, классных руководителей; 

- Посещение семей группы риска в течение учебного года социальным педагогом 

совместно с классными руководителями и администрацией школы; 

- Привлечение родителей (законных представителей) к проведению школьных 

мероприятий, дней здоровья, субботников, классных огоньков; 

- Проведение индивидуальных воспитательных и профилактических бесед с 

обучающимися; 

- Осуществление связи с КДН, ПДН и др. социальными службами. 

Основные направления деятельности и формы работы: 

• информирование и просвещение обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и других значимых лиц; 

• освоение знаний по проблеме профилактики ПАВ, интерактивных форм работы с 

участниками образовательного процесса; 

• проведение творческих мероприятий по профилактике ПАВ; 

• формирование актива среди обучающихся, педагогов и родителей  (законных 

представителей) по пропаганде здорового образа жизни. 

 

Данный модуль реализуется: 

- на уровне класса (индивидуальные, групповые и  классные беседы, мероприятия, 

экскурсии, привлечение родителей (законных представителей)); 

- на уровне школы (общешкольные дела, мероприятия, всеобучи, семинары для 

родителей (законные представители), пришкольный оздоровительный лагерь, 

сотрудничество с организациями города, привлечение всего педагогического коллектива: 

педагога-организатора, педагога-психолога, заведующего библиотекой; администрации 

школы); 

- на уровне республики, страны (участие в республиканских, всероссийских 

конкурсах). 

 

Мониторинг реализации модуля «Здоровье» включает:  

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека;  



• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы обобщённых 

данных о сформированности у обучающихся представлений о здоровом и безопасном 

образе жизни; 

 анализ сотрудничества с социокультурными, образовательными и спортивными 

учреждениями города по вопросам здорового образа жизни; 

отслеживание количества обучающихся, находящихся на различных видах 

профилактического контроля 

Самоанализ воспитательной работы 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательного учреждения, 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; 

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). 

Самоанализ, организуемый в школе, воспитательной работы осуществляется по 

выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

На уровне педагогов: 

- составление классным руководителем воспитательной программы для классного 

коллектива; 

- мониторинг эффективности деятельности классного руководителя; 

- анализ деятельности классного руководителя по итогам четверти. 

На уровне администрации: 

- анализ реализации воспитательной программы по итогам четверти; 

- включение вопросов по реализации модулей воспитательной программы во 

внутришкольный контроль; 

- работа экспертной группы по определению эффективности деятельности 

педагогических работников, исполняющих функции классного руководителя по решению 

задач воспитания и социализации обучающихся один раз в полугодие. 

Основными направлениями анализа, организуемого в школе, воспитательного 



процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во взаимосвязи с 

коррекционно-развивающей деятельностью.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающегося каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей и воспитателей или на 

Педагогическом совете школы. 

Ведущим способом получения информации о результатах воспитания обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития является 

педагогическое наблюдение, дополнительные способы включают в себя беседу с 

родителями (законными представителями) по заранее разработанному плану, 

согласованному с педагогом-психологом; беседу с педагогом дополнительного 

образования (если ребенок посещал объединения дополнительного образования, студии, 

кружки, секции). 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

Какова динамика личностного развития обучающихся: каковы ожидаемые и реальные 

результаты воспитательной работы? Каковы главные достижения обучающихся, с точки 

зрения педагогических работников и специалистов? Какие проблемы воспитательного 

характера удалось решить в течение учебного года и что помогло в этой работе? Каковы 

дефициты в воспитательной работе образовательной организации? Появились ли новые 

проблемы воспитательного характера? Каковы направления решений этих проблем? Какая 

помощь и какие ресурсы для этого нужны педагогическим работникам? 

2. Качества воспитательной среды в образовательной организации. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, школьным активом и родителями (законными 

представителями), хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей и воспитателей, на Педагогическом 

совете школы. 

Каждый год образовательное учреждение анализирует одно из направлений анализа 

воспитательной среды, в ее взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью. 

Это могут быть следующие направления: 

связанные с характером и наличием вариативной работы с родителями (законными 

представителями), семьями, воспитывающими обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, включая их нормотипичных братьев и сестер; 

с развитием детско-взрослых сообществ в условиях образовательной организации; 

с интеграцией общего и дополнительного образования в рамках решения достижения 

личностных образовательных результатов обучающихся; 

с анализом характера общения обучающихся друг с другом и педагогическими 

работниками, как в урочной, так и во внеурочной работе; 

наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия; 

развитие этетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной 



среды, привлечение обучающихся и родительских сообществ к реализации этого 

направления; 

развитие системы наставничества в образовательной организации.. 

Итогом самоанализа, организуемой в школе, воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Выявленные проблемы: 

- учитываются классными руководителями при составлении программы воспитания 

классного коллектива на год; 

- включаются в план внутришкольного контроля; 

- рассматриваются на Педагогических советах и психолого-педагогических 

семинарах. 

 

3.3.ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого обучающегося и его семьи. 

Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей обучающегося-инвалида 

путем организации и проведения различных мероприятий: 

 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка 

семьи 

тренинги, 

психокоррекционные занятия, 

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности 

родителей (законных 

представителей) об особенностях 

развития и специфических 

образовательных потребностях 

обучающегося 

индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей) со специалистами, 

тематические семинары 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями (законными представителями) и 

образовательной организацией; 

убеждение родителей (законных представителей) в 

необходимости их участия в разработке СИПР в 

интересах обучающегося; 

посещение родителями (законными представителями) 

уроков (занятий) в организации; 

домашнее визитирование 

обеспечение единства требований 

к обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями (законными представителями) и 

образовательной организацией; 

консультирование; посещение родителями (законными 

представителями) уроков (занятий) в организации; 

домашнее визитирование 

организация регулярного обмена ведение дневника наблюдений (краткие записи); 



информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах 

ее освоения 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с ребенком; 

проведение открытых уроков (занятий) 

организацию участия родителей 

(законных представителей) во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей (законных представителей) к 

планированию мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных мероприятий; 

поощрение активных родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;   

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкальные 

занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая областьучебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Одно из направлений внеурочной 

деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются 

обязательными для обучающихся с НОДА и  ТМНР. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию программы. 

Обучение в классах для детей с ТМНР осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 



Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные 

занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а 

также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в 

пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. 

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие 

занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в 

программы внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется 

организацией самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными 

документами и локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные  занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. Все эти занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Продолжительность занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

 исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

 формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 

физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются учителя АФК и 

инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые 

осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и 

проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, 

ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание 

компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности.  

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптивная 

физическая культура» (АФК). В случае необходимости  целесообразно замены групповых 

занятий АФК индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать по коррекции 

индивидуального двигательного дефекта.Решение об изучении учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» принимается образовательной организацией исходя из 

степени тяжести двигательных нарушений. В случае исключения данного предмета из 

учебного плана, освободившиеся часы могут быть добавлены на изучение каких-либо 

предметов из обязательной части учебного плана.  



Количество индивидуальных часов по коррекции двигательного дефектадля каждого 

учащегося определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного 

нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 

детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией 

детей относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается в 

названиях учебных предметов: альтернативное чтение, графика и письмо, развитие речи и 

окружающий мир, математические представления и конструирование, здоровье и основы 

безопасности жизнедеятельности, музыка и движение, социально-бытовая ориентировка, 

ручной труд, адаптивная физкультура. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных 

упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество 

игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуально-групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, 

исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния 

детей. 

Учебный план   

ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова» 

для обучающихся с НОДА и ТМНР 

 (вариант 6.4) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

 Количество часов в неделю  Ресурсы 

1 доп. 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

часов в 

неделю 

 

Язык и речевая 

практика 

Общение (общение 

и чтение) 

4 4 4 4 4 20  

Общение (письмо) 3 3 3 3 3 15  

Математика Математические 

представления 

4 4 4 4 4 20  

Окружающий мир Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

1 1 2 2 2 8  

Человек 1 1 1 1 1 5  

Домоводство 

(самообслуживание)  

1 1 1 1 1 5  

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5  

Изобразительное 

искусство (лепка, 

рисование, 

аппликация) 

1 1 1 1 1 5  

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 15  

Технологии Предметные 

действия 

1 1 1 1 1 5  

Итого 20 20 21 21 21 103  



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Коррекционно-развивающие занятия 

1 1 2 2 2 8  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 23 23 23 111  

Коррекционно-

развивающая 

область  

ЛФК 1 1 1 1 1 5 Учитель 

адаптивной 

ф-ры 

Индивидуальные 

занятия по 

коррекции и 

развитию 

когнитивных 

функций 

2 2 2 2 2 10 Педагог-

психолог 

Логопедические 

занятия 
2 2 2 2 2 10 Учитель - 

логопед 

Итого 5 5 5 5 5 25  

Внеурочная 

деятельность  

Специальный курс 

«Движение есть 

жизнь!» 

1 1 1 1 1 5 ГПД 

Специальный курс 

«Общение» 

2 2 2 2 2 10 ГПД 

Творческая 

мастерская 

«Рукотворный мир» 

1 1 1 1 1 5 ГПД 

Специальный курс 

«Я – 

путешественник» 

1 1 1 1 1 5 ГПД 

Итого 5 5 5 5 5 25  

Всего  10 10 10 10 10 50  

 

4.1.Календарный учебный график 

1. Школа работает в режиме школы продленного дня:  

Школа  работает  по пятидневной учебной неделе 

 

2. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года 02.09.2024 г. 

Окончание учебного года: 28.05.2025 г. – для 1 доп., 1-8, 10 классов, 29.05.2025 г.– 9 

класс, 30.05.2025г – 11 класс (с учётом итоговой аттестации), включительно 

9, 11  класс  – с 26.05.2025г.  по  28.05.2025г. – консультации по профессионально-

трудовому обучению,  по другим предметам – внеурочная деятельность 

29.05.2025 г.–  итоговая аттестация в 9 классе (экзамены по профессионально - трудовому 

обучению). 

30.05.2025г. – итоговая аттестация в 11 классе (квалификационный экзамен по 

адаптированной основной программе профессионального обучения)  

 

3. Календарные сроки каникулярных периодов: 

Каникулы  Сроки  Продолжительность  

Осенние  26.10 – 04.11 10 дней 

Зимние  28.12 – 08.01 12 дней 



Дополнительные (11,1 класс) 08.02 – 16.02 9 дней 

Весенние  22.03 – 30.03 9 дней 

 

Примечание:в  случае карантина, длительных  морозных  дней сроки дополнительных 

каникул для 11,1 классов могут быть перенесены. 

 

4. Календарные сроки учебных периодов: 

Учебная четверть Учебные дни Примечание 

1 четверть 02.09 – 25.10 04.11 – нерабочий день 

24.02; 10.03 – нерабочие дни 

01-04.05; 09-11.05 – нерабочие 

праздничные дни 

2 четверть 05.11 – 29.12 

3 четверть 09.01. – 21.03 

4 четверть 31.03 – 28.05 

 

Резервные дни: 29.05 – за понедельник 

30.05 - за среду 

 
Примечание: в случае карантина, длительных морозных дней для выполнения 

адаптированной основной общеобразовательной программы, адаптированной основной 

программы профессионального обучения, адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы учебный год может быть продлён на 

более длительный срок.  

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 августа 2023 г. № 1314 «О 

переносе выходных дней в 2024 году», в2024 году будут следующие дни отдыха:  

• с 3 по 4 ноября;  

• с 29 по 31 декабря. 

 

В 2025 году будут следующие дни отдыха:  

• с 1 по 7 января;  

• с 22 по 24 февраля;  

• с 8 по 10 марта;  

• с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая. 

 

5. Промежуточная аттестация с 14.04.2025 г. по 25.04.2025г. 

1 доп., 1, 2, 3, 4 классы (по 2 варианту ФГОС) - оценка результатов освоения специальной 

индивидуальной программы  развития  (СИПР) и развития жизненных компетенций 

ребёнка по итогам учебного года (составление психолого-педагогической характеристики 

на конец учебного года) 

1-4 классы (по 1 варианту ФГОС) – математика (контрольная работа), письмо и развитие 

речи (диктант или контрольное списывание);  

5, 6, 7, 8, 9 классы (по 2 варианту ФГОС) - оценка результатов освоения специальной 

индивидуальной программы  развития  (СИПР) и развития жизненных компетенций 

ребёнка по итогам учебного года (составление психолого-педагогической характеристики 

на конец учебного года); 

5, 6, 7, 8, 9 класс (по 1 варианту ФГОС) - математика (контрольная работа), письмо и 

развитие речи (диктант или списывание), природоведение, география, мир истории 

(тестирование), профессионально - трудовое обучение (тестирование с выполнением 

практического задания) 

10, 11 класс – профессиональное обучение (дифференцированный зачёт после каждого 

изучения модуля) 

 

6. Трудовая практика: 



С 19.05.2025 г. по 13.06.2025 г. - летняя трудовая  практика в 9 классе (20 дней)  

С 30.04.2025 г. по 13.06.2025 г. - производственная  практика  в 10 классе (30 дней).  

С 14.04.2025 г. по 28.05.2025 г. – предвыпускная производственная  практика  в 11 классе.  

 

7. Сменность занятий: все классы обучаются в 1 смену 

8. Режим работы школы: 

Утренняя зарядка – 8.00-8.05 

Начало занятий – 8.05 

Окончание учебных занятий:  1 – 4 классы  с 12.00 

                                                    5 - 6 классы с 13.00  

                                                    7 – 8 классы с 14.00 

                                                    9 - 11  классы с 14.45  

Динамический час – 1 – 4 классы  с 12.00 до 13.00   

                                    5 - 7 классы с 13.00 до 13.55  

                                    7 - 8 классы с 13.55 до 14.45 

                                    9 - 11  классы с 14.45 до 15.45 

Продолжительность учебного занятия – до 40 минут 

Продолжительность перемен:  15 – 20  минут. 

 

Режим работы групп продленного дня: 

Во вторую половину дня в классах организованы: 

- прогулка, динамический час; 

- внеурочная деятельность; 

- организация выполнения домашних заданий; 

- спортивный час; 

- клубный час; 

- час творчества; 

- работа объединений  дополнительного образования (кружки, спортивные секции); 

- коррекционно-оздоровительная работа (ритмика, СБО, ОСЖ, логопедические занятия, 

занятия с учителем - дефектологом, психологический практикум, индивидуальные занятия 

с педагогом – психологом, развитие психомоторики и сенсорных процессов) 

- проведение факультативных занятий (двигательная терапия «аэробика», пользователь 

ПК, «Финансовая грамотность») 

Часы индивидуальной коррекционной подготовки, кружки и секции проводятся как в течение 

учебной недели, так и по субботам при необходимости. 

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и праздничные дни. 

 

Календарный план воспитательной работы 

№ Содержание Класс Сроки 

 

Ответственный 

1. Модуль «Школьный урок» 

1.1 Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

1-11 В течение 

учебного года 

Педагогический 

коллектив 

 2. Модуль «Классное руководство» 

2.1 Согласно индивидуального 

плана работы классного 

руководителя 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

3.1 Спортивно-оздоровительная 

деятельность: специальный 

1-9 В соответствии с 

расписанием 

Воспитатели 

ГПД 



курс «Движение есть жизнь!»   

3.2 Художественно-

эстетическая деятельность: 

творческая мастерская 

«Рукотворный мир» 

1-9 В соответствии с 

расписанием 

Воспитатели 

ГПД 

3.3 Марафон знаний: 

специальный курс «Я - 

путешественник» 

1-4 В соответствии с 

расписанием 

Воспитатели 

ГПД 

3.4 Профориентационная 

деятельность: специальный 

курс «Мир профессий» 

6-11 пятница Воспитатели 

ГПД  

3.6 Коммуникативная 

деятельность: Специальный 

курс «Общение» 

1-4 В соответствии с 

расписанием 

Воспитатели 

ГПД 

 4. Модуль «Знакомство с профессиями»  

4.1 Занятия по специальному 

курсу внеурочной 

деятельности «Мир 

профессий»  

6-11 пятница Воспитатели 

ГПД  

4.2 Профориентационный час  1-5 пятница Воспитатели 

ГПД 

4.3 Экскурсии на предприятия 

города 

 

1-11 В течение 

учебного года 

 

Бузмакова О.А., 

учитель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

4.4 Совместные мероприятия со 

специалистами Филиала 

Республиканского ЦЗН "ЦЗН 

города Глазова и Глазовского 

района" 

5-11 По особому 

плану 

Бузмакова О.А., 

учитель 

4.5 Уборка территории  

Генеральные уборки в классах 

1-11 В течение года 

1 раз в четверть 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4.6 Профориентационные 

мероприятия  

1-11 В течение года Педагогический 

коллектив 

4.7 Работа объединений 

дополнительного образования 

1-11 В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.8 Посещение Дней открытых 

дверей в учебных заведениях 

города 

9-11 В течение года Бузмакова О.А., 

учитель, 

классные 

руководители, 

учителя 

трудового 

обучения 

4.9 Участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках 

1-11 В течение года Педагогический 

коллектив 

 5. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

5.1 Общешкольные родительские 

собрания 

1-11 1 раз в 

полугодие 

Ильина Е.П., 

зам.директора по 



  ВР 

5.2 Родительские собрания 1-11 5 раз в год Классные 

руководители 

5.3 Родительский всеобуч 1-11 4 раза в год Классные 

руководители 

 Совет Учреждения  1-11 1 раз в четверть Невоструева 

О.Ю., 

зам.директора по 

УВР 

5.4 Заседание Родительского 

комитета 

1-11 1 раз в четверть Ильина Е.П., 

зам.директора по 

ВР 

5.5 Повышение психолого–

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей): 
ППС для родителей (законных 

представителей) из цикла 

«Школа для родителей» 

 

1-11  

4 раза в год 

 

 

Богданова М.Н., 

педагог- 

психолог, 

Широбокова 

Н.В., педагог-

психолог 

 ППС для родителей (законных 

представителей)из цикла 

«Детско-родительские 

отношения» 

 

1-11  

2 раза в год  

Богданова М.Н., 

педагог- 

психолог, 

Широбокова 

Н.В., педагог-

психолог 

 6. Модуль «Я – гражданин»  

6.1 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1-11 В течение года Ильина Е.П., 

зам.директора по 

ВР, Бекманова 

И.А., педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

6.2 Духовно-нравственное 

воспитание 

1-11 В течение года Ильина Е.П., 

зам.директора по 

ВР, Бекманова 

И.А., педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

6.3 Экологическое воспитание 

 

1-11 В течение года Ильина Е.П., 

зам.директора по 

ВР, Бекманова 

И.А., педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 7. Модуль «Здоровье» 



7.1 Половое воспитание 5-11 В течение года Ильина Е.П., 

зам.директора по 

ВР, Бекманова 

И.А., педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

7.2 Здоровье 1-11 В течение года Ильина Е.П., 

зам.директора по 

ВР, Бекманова 

И.А., педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

7.3 Профилактика (ПАВ, 

девиантное поведение) 

 

1-11 В течение года Ильина Е.П., 

зам.директора по 

ВР, Богданова 

О.А., 

соц.педагог, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Общешкольные дела 

1.  День Знаний  02.09.24 

. 

Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Бекманова И.А., 

педагог-организатор  

2.  Проведение общешкольной линейки с 

поднятием флага РФ 

еженедельно 

(понедельник) 

Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Бекманова И.А., 

педагог-организатор 

3.  Проведение общешкольной линейки со 

спуском флага 

еженедельно 

(пятница) 

Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Бекманова И.А., 

педагог-организатор 

4.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь 

 

Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Бекманова И.А., 

педагог-организатор 

5.  Международный день распространения 

грамотности 

08.09.24 Педагогический 

коллектив 

6.  Месячник безопасности детей  сентябрь 

 

Завалина Е.Г., 

зам.директора по 

безопасности, классные 

руководители 

7.  Шиповка юных 

 

сентябрь  Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 



Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

8.  Соревнования «Русская лапта»  5-

11классы. 

сентябрь Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

9.  Азимут России, поход выходного дня сентябрь Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

10.  День здоровья сентябрь Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

11.  Месячник «Чистый двор» 1 четверть Классные руководители 

12.  Международный день пожилых людей;  01.10.24 Педагогический 

коллектив 

13.  Международный день музыки 01.10.24 Педагогический 

коллектив 

14.  День защиты животных 04.10.24 Педагогический 

коллектив 

15.  «Месячник гражданской защиты и 

пожарной безопасности» 

 

октябрь Завалина Е.Г., 

зам.директора по 

безопасности, классные 

руководители 

16.  День учителя День учителя-дефектолога 

 

Октябрь Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Бекманова И.А., 

педагог-организатор 

17.  Международный день библиотек. 

Месячник школьных библиотек  

октябрь  Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Скопина Е.В., 

зав.библиотекой 

18.  Всемирный день улыбки 

 

Октябрь Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Бекманова И.А., 

педагог-организатор 

19.  Соревнования по настольному теннису октябрь Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

20.  Игра «Веселые старты» 1-4классы Октябрь Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

21.  Соревнования по баскетболу Октябрь Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

22.  Пробег, посвященный памяти Надежды 

Курченко 

Октябрь классные руководители 

23.  День отца Третье Педагогический 



воскресенье 

октября 

коллектив 

24.  Акция по доброте душевной 

 

В течение 

учебного года 

Бекманова И.А., 

педагог-организатор 

25.  День памяти жертв ДТП ноябрь Бекманова И.А., 

педагог-организатор 

26.  День народного единства 04.11.24 Педагогический 

коллектив 

27.  Декадник «Моя Удмуртия» 

 

Ноябрь Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Бекманова И.А., 

педагог-организатор 

28.  День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

08.11.24 Педагогический 

коллектив 

29.  День Толерантности Ноябрь Бекманова И.А., 

педагог-организатор 

30.  День матери России 25.11.24 Педагогический 

коллектив 

31.  Спартакиада города среди детей с ОВЗ ноябрь Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

32.  Соревнования  по спортивной и силовой 

гимнастике 

ноябрь Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

33.  День Государственного герба 

Российской Федерации 

30.11.24 Педагогический 

коллектив 

34.  Соревнования по шашкам. 2-11классы ноябрь классные руководители 

35.  Марафон Детство  

Международный день инвалидов 

Декабрь Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Богданова О.А., 

соц.педагог 

36.  Соревнования  «Папа, мама, я – дружная, 

здоровая семья» 

декабрь Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

37.  Веселые старты «Дети –учителя». декабрь Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

38.  Новогодние огоньки Декабрь Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Бекманова И.А., 

педагог-организатор, 

классные руководители 

39.  День добровольца (волонтера) в России 05.12.24 Педагогический 

коллектив 

40.  День Героев Отечества 09.12.24 Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

педагогический 



коллектив 

41.  День здоровья декабрь Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

42.  Единый день половой 

неприкосновенности 

октябрь 

февраль 

Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

педагогический 

коллектив 

43.  Международный день борьбы с 

коррупцией 

 

09.12.24, 

январь 

Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

44.  День Конституции Российской 

Федерации 

12.12. 24 Педагогический 

коллектив 

45.  Рождественские гуляния 

 

Январь Бекманова И.А., 

педагог-организатор 

46.  Неделя правовых знаний 

 

январь Богданова О.А., 

соц.педагог 

47.  Первенство школы по лыжным 

гонкам.1-11 классы 

январь Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры,  

48.  Декадник «Во Славу Отечества» 

 

Январь-

февраль 

Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Бекманова И.А., 

педагог-организатор 

49.  Турнир «А, ну-ка, парни» 7-11 классы. февраль Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

50.  День Памяти (снятие блокады 

Ленинграда, жертв Холокоста, 

освобождения «лагеря смерти» 

Освенцим) 

27.01.24 Классные руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники  

51.  Соревнования по шорт-треку. январь Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

52.  Соревнования по волейболу.  Февраль Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

53.  День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

02.02.25 Педагогический 

коллектив 

54.  День российской науки 08.02.25 Педагогический 

коллектив 

55.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15.02.25 Педагогический 

коллектив 

56.  Международный день родного языка 21.02.25 Педагогический 

коллектив 

57.  День защитника Отечества 23.02.25 Педагогический 



коллектив 

58.  Школьная научно-практическая 

конференция 

март Невоструева О.Ю., 

зам.директора по УВР, 

педагогический 

коллектив 

59.  Широкая Масленица 

 

Март Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Бекманова И.А., 

педагог-организатор 

60.  День воссоединения России с Крымом 18.03.25 классные руководители, 

воспитатели 

61.  День Здоровья 

 

апрель Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

классные руководители 

62.  Первенство по лыжным гонкам 

 

Март  

 

Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

63.  Первенство школы по шашкам Апрель  Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

64.  8 марта 

 

Март Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Бекманова И.А., 

педагог-организатор 

65.  День космонавтики 

 

Апрель Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Бекманова И.А., 

педагог-организатор, 

классные руководители 

66.  День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОвойны 

19.04.25 Классные руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники 

67.  Военизированная эстафета «День 

защиты детей» 

апрель Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры,  

68.  Пасха на Руси 

 

Апрель 

 

Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Бекманова И.А., 

педагог-организатор, 

классные руководители  

69.  Дни экологической безопасности 

 

Апрель Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Бекманова И.А., 

педагог-организатор 

70.  Декадник здоровья и спорта«В здоровом 

теле-здоровый дух». 

 

Апрель Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Шампарова В.А., 



руководитель 

творческой группы 

«Здоровье» 

71.  Соревнования по волейболу (дети-

учителя). 

апрель Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры,  

72.  Праздник Весны и Труда 01.05.25 Педагогический 

коллектив 

73.  День здоровья май Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Винницкая Т.Ф., 

учитель физкультуры 

74.  День Победы. Вахта Памяти 

 

Май  Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Бекманова И.А., 

педагог-организатор 

75.  День детских общественных 

организаций России 

19.05.25 Педагогический 

коллектив 

76.  День славянской письменности и 

культуры 

24.05.25 Педагогический 

коллектив 

77.  Соревнования по футболу май Полонянкина А.Д., 

учитель физкультуры, 

Салтыкова Н.Н., 

учитель физкультуры 

78.  Последний звонок 

 

Май Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

9, 11 классов 

79.  Праздник прощания с начальной школой Май Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

Матушкина С.Е.,  

классный руководитель 

80.  День защиты детей 01.06.25 Начальник лагеря 

81.  День русского языка 06.06.25 Начальник лагеря, 

воспитатели 

82.  День России 12.06.25 Начальник лагеря 

83.  День памяти и скорби 22.06.25 Начальник лагеря 

84.  День молодежи 27.06.25 Начальник лагеря 

85.  День семьи, любви и верности 08.07.25 Педагогический 

коллектив 

86.  День физкультурника 12.08.25 Педагогический 

коллектив 

87.  День Государственного флага 

Российской Федерации 

22.08.25 Педагогический 

коллектив 

88.  День российского кино 27.08.25 Педагогический 

коллектив 

 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА и ТМНР. 

Кадровые условия 
Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-

техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 1 АООП образования. 



Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова», реализующая АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова» обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или 

курсы повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в школе принимают участие следующие специалисты: 

учителя, имеющие переподготовку по специальности «Олигофренопедагогика», педагоги-

психологи, социальный педагог, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, тьюторы. 

В течение 5 лет курсовую подготовку прошёл  весь педагогический состав школы.   

Кадровое обеспечение школы, реализующей вариант 1 АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью,  имеет междисциплинарный состав специалистов, 

компетентных в понимании особых образовательных потребностей обучающихся, 

которые в состоянии обеспечить систематическую психолого-педагогическую и 

социальную поддержку.  

При необходимости  планируется организация консультаций  других 

специалистов, которые не включены в штатное расписание образовательного учреждения 

(врачи: психиатры, невропатологи и др.) для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья 

воспитанников, возможностях лечения и оперативного вмешательства, медицинской 

реабилитации; для подбора технических средств коррекции (средства передвижения для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и 

кохлеарные импланты, очки, другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечено на всех этапах 

образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка рабочих 

программ, их реализация и анализ результатов обучения. 

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательное учреждение. В таких случаях на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение 

организуется на дому. Администрацией образовательного учреждения в данном случае 

предусматриваются занятия различных специалистов на дому, консультирование 

родителей. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, обладают следующими компетенциями: 

• наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью, к их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

• понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

• знание этиологии умственной отсталости, теоретических основ диагностики 

развития обучающихся с такими нарушениями, формирование практических умений 

проведения психолого-педагогического изучения обучающихся; 

• наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 



• понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в 

повседневной жизни; 

• учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка 

при определении содержания и методов коррекционной работы; 

• наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных 

нарушений; 

• активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный 

опыт и социальные контакты; 

• определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

• умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательного учреждения; 

• наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и 

нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению новых технологий 

развития и образования; 

• наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы 

с родителями обучающихся; 

• владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание 

взаимодействовать с взрослым; 

• наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании 

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

Финансовые условия реализации АООП должны:  

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;  

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом:  

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-



техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;  

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП. 

Финансирование реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации. 

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации. 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательного 

учреждения, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом 

закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными 

документами Министерства образования Российской Федерации. 

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период 

его нахождения в образовательном учреждении обеспечивается сопровождающими 

воспитателями и помощниками воспитателей. Объем финансирования воспитания, 

сопровождения, обеспечения ухода и присмотра за ребенком рассчитывается исходя из 

количества времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятиях, в 

процессе ухода: кормления, одевания, раздевания, осуществления гигиенических 

процедур, а также в ходе внеурочной деятельности и при проведении свободного времени 

в период нахождения в образовательном учреждении.  

В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного 

процесса в условиях образовательного учреждения и семьи предусматривается 

консультативная работа специалистов образовательного учреждения с семьями 

обучающихся.  

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и 

другим оборудованием для организации образования обучающихся. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры 

ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова», включая параметры информационно--

образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствуют  действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 



образовательного учреждения. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отвечает не только общим, 

но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к 

организации пространства; временного режима обучения; техническим средствам 

обучения; специальным учебникам, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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

осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности: к соблюдению санитарно-гигиенических 

норм образовательного процесса; к обеспечению санитарно-бытовых и социально-

бытовых условий; к соблюдению пожарной и электробезопасности; к соблюдению 

требований охраны труда; к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. Материально-техническая база реализации АООП 

(вариант 1) соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников Учреждения, предъявляемым к:  

− участку (территории) и зданию общеобразовательной организации;  

− помещениям библиотек, физкультурному залу, залу для проведения занятий по 

ритмике;  

− помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм 

урочной и внеурочной деятельности;  

− кабинетам медицинского назначения; помещениям для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания;  

− туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

Для обеспечения входа в здание для инвалидов переоборудована входная группа 

образовательного учреждения. 

 С целью беспрепятственного доступа в школу установлен стационарный пандус с 

поручнями. Нанесена контрастная маркировка прозрачных дверей для идентификации 

дверного проема слабовидящими людьми и людьми с когнитивными ограничениями. 

Для безопасного движения посетителей по лестнице на все лестничные марши 

образовательного учреждения, включая входную группу, нанесена контрастная 

маркировка ступеней. Край ступени по всему периметру выделен полосой, имеющей 

контрастную окраску по отношению к основному цвету ступеней. 

Также лестничные пролеты между этажами, спуск в спортивный зал, санузел на 1 

этаже оборудованы опорными и направляющими поручнями. 

При переходе из холла в правое крыло 1 этажа, ведущего к кабинету педагога-

психолога и сенсорной комнате, кабинету логопеда, медицинскому пункту, кабинету ЛФК 

смонтирован откидной пандус, который представляет собой две соединенные между 

собой аппарели (наклонные площадки), которые при необходимости можно устанавливать 
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на лестнице при движении инвалида-колясочника, а затем с легкостью поднимать и 

закреплять в вертикальном положении к стене. Таким образом, он не затрудняют 

движение остальных посетителей. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

Учреждения. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

Учреждением с учетом рекомендаций ПМПК и особых образовательных потребностей 

ребенка, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. Учет особых образовательных 

потребностей обучающихся по данному варианту обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, соответствующих уровню их интеллектуального 

развития. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического 

материала (в младших классах преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности). Материально-техническая база школы приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному 

водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). Территория ограждена 

забором. По периметру территории установлено видеонаблюдение, предусмотрено 

наружное электрическое освещение.  

В школе имеется медицинский кабинет с отдельной процедурной комнатой, 

оборудованный для оказания первой медицинской помощи. Медицинский пункт 

расположен на первом этаже. Оснащение медицинского кабинета соответствует 

требованиям СанПин. Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель, 

имеются в наличии все необходимое медицинское оборудование и лекарства. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым современным оборудованием. 

Медицинское обслуживание организовано по договору с БУЗ УР «Глазовская 

межрайонная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». 

Медицинским работником проводится мониторинг заболеваемости детей. В период 

развития сезонных заболеваний проводятся профилактические беседы по ЗОЖ, 

организована фитотерапия, витаминизация.  

В школе имеется специально оборудованная столовая, в которой осуществляется 

горячее питание учащихся. Санитарно-техническое состояние пищеблока 

удовлетворительное. Имеется необходимое современное технологическое оборудование в 

рабочем состоянии. При входе в обеденный зал для учащихся установлены раковины для 

мытья рук.  

Для обеспечения безопасности пребывания учащихся и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная 

сигнализация «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны. Средства 

пожаротушения имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями 

проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

Для реализации образовательного процесса в школе оборудовано 23 учебных 

кабинета, в том числе 2 столярные и 1 швейная мастерские, кабинет растениеводства, 



кабинет СБО, кабинеты узких специалистов, кабинет музыки и ритмики, кабинет 

информатики, сенсорная комната.  Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами, учебно-методическими материалами для 

успешной реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы, 

адаптированной основной программы профессионального обучения, адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и соответствуют 

всем требованиям нормативных правовых документов Российской Федерации. 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинет биологии и 

географии, кабинет растениеводства, кабинет информатики, кабинет СБО/кулинарии, 

кабинет музыки и ритмики, одна швейная и две столярных мастерских. 

Кабинет социально-бытовой ориентировки оснащен всем необходимым 

оборудованием, имеется бытовая техника: телевизор, электрическая плита и чайник, 

микроволновая печь, кухонный комбайн. В прилегающем санузле размещена стиральная 

машина. Кабинет также оснащен мебелью: кухонный гарнитур, обеденный стол на 12 

мест. 

Мастерские обеспечены технологическим ооборудованием, необходимым для 

реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы, адаптированной основной программы профессионального обучения. 

Для воспитания  здорового образа жизни в школе имеются следующие спортивные 

объекты: 

 ·          спортивный зал, площадь 120,5 кв. м., год построения 1958; 

·          футбольное поле площадью 100 кв. м.; 

·          баскетбольная площадка  20 кв. м.; 

·          спортивная площадка площадью 20 кв. м. 

 Преподавание уроков физической культуры, внеклассная работа проводится на базе 

общеобразовательного учреждения (спортивный зал) и на территории школы в 

физкультурно-оздоровительной зоне. В состав школьного стадиона включен следующий 

набор, объектов спорта:  прыжковая яма, беговые дорожки, баскетбольная  площадка, 

футбольное поле. 

 В зимний период для лыжной подготовки обучающихся на территории школы 

прокладывается лыжня. Имеется отдельное помещение на цокольном этаже для 

сезонного хранения инвентаря (лыжи, коньки, лыжные палки, ботинки и снегоступы) – 

лыжная база школы. 

Для организации досуга в школе есть всё необходимое – кабинет ритмики, 

спортивный зал, игровая зона на 3 этаже и на пришкольном участке, библиотека, 

помещения для занятий в объединениях дополнительного образования. 

В школе имеются 36 компьютеров. Они объединены в локальную сеть и имеют 

высокоскоростной доступ к сети Интернет (до 100 Мбит/с).  В школе имеется 2 

интерактивных доски и 8 проекторов. 

Мобильный комплект (ноутбук+проектор) устанавливается в предметные кабинеты по 

предварительной заявке. 

Имеется один компьютерный класс: оборудованный компьютерами (6 штук).  

https://ciur.ru/glz/s05_glz/DocLib23/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.JPG
https://ciur.ru/glz/s05_glz/DocLib23/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.jpg
https://ciur.ru/glz/s05_glz/DocLib23/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.JPG
https://ciur.ru/glz/s05_glz/DocLib23/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F2.JPG


Для обучающихся и педагогических работников организован свободный доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение 

всего учебного времени в библиотеке, компьютерном кабинете (с 09:00 до 16:00, 

выходные: суббота, воскресенье). 

Провайдер, предоставляющий услуги доступа к информационным системам 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет ПАО 

«Ростелеком». 

Информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности школы 

включает в себя следующие средства: 

 Локальная компьютерная сеть с контент-фильтруемым доступом к Интернет 

 44 персональных компьютера (в том числе и нетбуков) 

 Мультимедийных проекторов – 8 

 Принтеров – 8 

 МФУ – 10 

 Интерактивных досок – 2 

 Веб-камер – 5 

 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Всё программно-методическое обеспечение учителей адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью. С учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), обеспечивающих реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП. 

 

 


