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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(далее по тексту – АОП) 

-создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребно- 

стей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АОП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компе- 

тенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их лич- 

ности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

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

ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АОП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых об- 

разовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художествен- 

ного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста- 

вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре- 

ды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова- 

тельной программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями) 

В основу разработки АОП для обучающихся с умственной отстало- 

стью(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению программы для обучающихся с умствен- 

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)предполагает учет их особых образова- 

тельных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения со- 

держания образования. Это обусловливает необходимость создания специальной образова- 

тельной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потен- 

циал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 

с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич- 

ности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школь- 
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ного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно- 

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП общего образования для обучающихся с умственной от- 

сталостью(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспе- 

чивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по- 

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных об- 

ластях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор- 

мирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результа- 

тов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успеш- 

ности. 

В основу формирования АОП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования(гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность си- 

стемы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспи- 

танников и др.); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образо- 

вания обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутрен- 

них взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возмож- 

ность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- 

ями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и прие- 

мами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норматив- 

ным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформирован- 

ных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспе- 

чить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АОП 

АОП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Школа обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и 

воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отстало- 
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стью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова- 

тельного процесса. 

Обязательная часть АОП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 30% от общего объема АОП. 

Сроки реализации АОП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями) составляют 9 лет. 

В реализации АОП выделено два этапа. 

I этап - 1-4 классы; 

II этап - 5-9 классы; 

Цель I-го этапа - формирование основ предметных знаний и умений, коррекция недо- 

статков психофизического развития обучающихся. 

Организация первого дополнительного класса направлена на решение диагностико- 

пропедевтических задач: 

1. Выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психо- 

физического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

2. Сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АОП; 

3. Сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

4. Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

Цель II этапа - расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной дея- 

тельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нерв- 

ной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной непол- 

ноценности применимо к разнообразной группе детей. 

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносит- 

ся) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяже- 

лее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется 

интенсивностью воздействия вредных факторов. 

Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицин- 

ского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени ум- 

ственной отсталости: легкая (IQ - 69-50), умеренная (IQ - 50-35), тяжелая (IQ - 34-20), глубо- 

кая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения- 

ми), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (сла- 
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бостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных свя- 

зей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные наруше- 

ния, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органиче- 

ского поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического по- 

ражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются во- 

влеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когни- 

тивные процессы - восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия по- 

ражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освое- 

ние пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опытатрадиционным 

путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие по- 

знавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замед- 

ленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным яв- 

ляется мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, 

Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим 

постулатом Л.С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 

специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию 

их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно со- 

хранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ока- 

зывается чувственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих познаватель- 

ных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зри- 

тельных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений при- 

водят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь 

ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако 

особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практиче- 

ской деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают 

качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие ин- 

теллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мысли- 

тельные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, прояв- 

ляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравне- 

нии предметов по признакам сходства и отличия и т.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно- 

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся при- 

суща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышле- 

ния: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели за- 
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дания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной дея- 

тельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами вы- 

полнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недо- 

статки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, приме- 

няющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние 

на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя- 

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

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внеш- 

ние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются 

и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, фор- 

мируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудно- 

стях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудно- 

стей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств 

и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символиче- 

ской наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вме- 

сте с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом опре- 

деляется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальны- 

ми нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации 

М.С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое от- 

личается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замед- 

ленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются труд- 

ности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет го- 

ворить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти по- 

казатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра- 

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения- 

ми) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как 

один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего - представлений об окру- 

жающей действительности. 
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У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отме- 

чаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв- 

ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отстало- 

стью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие де- 

ти способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом не- 

сложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно- 

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающи- 

мися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема 

и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложе- 

ний, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким об- 

разом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи - письмен- 

ной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интел- 

лектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие 

трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной коорди- 

нацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе- 

нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действия- 

ми, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой ум- 

ственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттен- 

ков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выраже- 

ны переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 

также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения- 

ми) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемо- 

стью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются та- 

кие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполне- 

ния, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от пра- 

вильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направлен- 

ной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная дея- 

тельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность 
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этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социаль- 

но-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических осо- 

бенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудня- 

ет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом спе- 

цифическими особенностями межличностных отношений являются: высокая конфликт- 

ность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивирован- 

ность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимо- 

действии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 

мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может нега- 

тивно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактив- 

ности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показыва- 

ет, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки су- 

щественно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л.С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано- 

мального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных усло- 

вий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культу- 

ру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 

специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики уча- 

щегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, 

педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с ум- 

ственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки 

ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 

развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможно- 

стям и способностям обучающегося. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю- 

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп проявля- 

ется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замед- 

ленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. 

При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нару- 

шения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интел- 

лекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизиче- 

ского развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обу- 

чающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образова- 

ния, создание специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, рас- 

ширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и опреде- 

ление круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лег- 

кой степени, осваивающих АОП, характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 
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- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем- 

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемо- 

го, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной рабо- 

ты; 

 
 

ния; 

ния; 

-увеличение сроков освоения АОП до 12 лет; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образова- 
 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образова- 

 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

-овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспе- 

чивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений 

обучающегося с окружающей средой; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познава- 

тельных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение обязательности начального профессионального образования; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

-развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педа- 

гогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обу- 

чению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения обу- 

чающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих за- 

нятий. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями) АОП 

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) АОП оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

Освоение обучающимися АОП предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 
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В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре- 

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз- 

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образова- 

ния - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АОП общего образования включают индивиду- 

ально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, соци- 

ально значимые ценностные установки. 

К личностные результатам освоения АОП относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

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

других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ- 

ходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви- 

вающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей- 

ствия; 

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

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль- 

ных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива- 

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду- 

ховным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АОП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны- 

ми нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обу- 

чающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обяза- 

тельным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие дости- 

жения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является пре- 

пятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико- 

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

1.2.1. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс) 
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Русский язык 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных зву- 

ков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфо- 

графическим проговариванием; 

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

граммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориен- 

тацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим про- 

говариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопроситель- 

ный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, под- 

ходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их по- 

ступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительно- 

сти (после предварительного разбора); 
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пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллю- 

страцию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию 

с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на об- 

разец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных ра- 

дио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; от- 

веты на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ ре- 
чевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т.п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика 

Минимальный уровень: 
знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в преде- 

лах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 
 

ния; 

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

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

измерении двумя мерами; 
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ло- 

маной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух  прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
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знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квад- 

рата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне прак- 

тических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

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

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических за- 

дач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ло- 

маной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух пря- 

мых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квад- 

рата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 

 

 

 

 

 

стве; 

нения; 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обще- 

 

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выпол- 

 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 
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адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоде- 

лированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 
мире; 

виях; 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных усло- 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных основа- 

ний для классификации; 
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом воз- 

растных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач; 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном обще- 
нии с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
 

Изобразительное искусство 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобрази- 

тельная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и за- 

ключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода прак- 

тической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 

в соответствии с темой; 
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применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная по- 

верхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стили- 

зации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебни- 

ка, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, пред- 

ставленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоратив- 

но-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжет- 

ное изображение. 

Музыка 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, преду- 

смотренных Программой; 

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

гитара); 

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение со- 

гласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
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определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттен- 

ков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандо- 

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

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной ре- 

чи.  
 

Минимальный уровень: 

 

Физическая культура 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

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

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении стро- 

евых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, эле- 

ментов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение тре- 

бований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприяти- 

ях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

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

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразви- 

вающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвиж- 

ных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

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

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

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

в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уро- 

ках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических тре- 

бований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

разования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность дей- 

ствий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инстру- 

ментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых ра- 

бот; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зави- 

симости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание про- 

стейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соот- 

ветствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и кор- 

ректировка хода практической работы; 

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

1.2.2. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
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отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс) 

Русский язык 

Минимальный уровень: 
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный обра- 

зец;  

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учи- 

теля); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для рас- 

крытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествова- 

тельного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествователь- 

ного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использо- 

ванием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным при- 

знакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существитель- 

ного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложе- 

ниях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опор- 

ных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
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отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста 

(с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и ос- 

новной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рас- 

суждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходи- 

мых языковых средств (55-60 слов). 
 

Чтение 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступ- 

ных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими сло- 

вами; 
участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помо- 

щью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произве- 

дений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обосно- 

ванием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение соб- 

ственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из 

текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла 

с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помо- 

щью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 
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Математика 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таб- 

лиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при из- 

мерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, чет- 

верть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, парал- 

лелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, па- 

раллелограмм); 
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира ли- 

ний, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и чис- 

лами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его 

доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифме- 

тических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, парал- 

лелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллело- 

грамм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (ку- 

ба); 
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построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира ли- 

ний, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении. 
 

Информатика 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, ис- 

пользуя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (ми- 

ни-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин- 

формационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, ис- 

пользуя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (ми- 

ни-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин- 

формационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресур- 

сами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и пере- 

дачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 
 

Природоведение 

Минимальный уровень: 

 

 

леса); 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 
 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полез- 

ные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понима- 

ние их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понима- 

ние оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных усло- 

виях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по зада- 

нию педагога; 
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мире; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных основа- 

ний для классификации (клевер - травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормо- 

вое растение; медонос; растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изу- 

чены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявле- 

ние к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология 

 
 

ка; 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма челове- 
 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных програм- 

мой;  

описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и че- 

ловеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (един- 

ство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выпол- 

нение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в орга- 

низме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочув- 

ствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слу- 

ха, норму температуры тела, кровяного давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 
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выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориенти- 

ровочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи 

при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 
 

География 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятель- 

ности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по кар- 

те при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объек- 

тов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критери- 

ям; 
использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений 

и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 
применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качествен- 

ных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятни- 

ков своей области. 
 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продук- 

тов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового об- 

раза жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюде- 

ние усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение ти- 

повых практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприя- 

тия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспор- 

те, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения. 
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т.д.; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и 

 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о мо- 

рально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т.п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взросло- 

го); 

дач; 
пользование различными средствами связи для решения практических житейских за- 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и дохо- 

дов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью об- 

ращения в различные организации социального назначения. 
 

Мир истории 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 
использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложен- 

ных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное ис- 

правление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструк- 

ций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с по- 

мощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 
 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 
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описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, состав- 

ление рассказов о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отече- 

ственной истории; 

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических собы- 

тиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полковод- 

цев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 

героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой 

на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности истори- 

ческих событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 
поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими со- 

бытиями и явлениями. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; ком- 

плексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие фи- 

зических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от по- 

годных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревно- 

ваний; 
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представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физиче- 

ской культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в 

том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упраж- 

нения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, 

лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание темпера- 

турных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и мас- 

са тела), 

подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техниче- 

ском уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судей- 

ства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова- 

ний; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической куль- 

туры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахожде- 

ние ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упраж- 

нений;  

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении по- 

движных и спортивных игр. 

 

Минимальный уровень: 

 

Профильный труд 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе 

с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных ча- 

стей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, са- 

нитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 
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владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных про- 

изводственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т.д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изго- 

товления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме- 

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и произ- 

водств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий по- 

рядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, выска- 

зывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и резуль- 

татам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целена- 

правленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно- 

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- 

практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной об- 

работки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и кор- 

ректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области тру- 

довой деятельности. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре- 

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Получен- 

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отстало- 

стью(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АОП призвана 

решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
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ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обу- 

чающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания   учебных предметов 

и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП, позволяю- 

щий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятель- 

ности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и раз- 

вития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АОП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. 

Оценки результатов осуществляется на основе следующих принципов: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных из- 

менений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания АОП. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умствен- 

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характери- 

стики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен- 

ными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз- 

личных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ре- 

бенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жиз- 

ненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений груп- 

пы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется образовательной ор- 

ганизацией и включает педагогических (учителей, социальных педагогов, фельдшера), кото- 

рые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучаю- 

щимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ из- 

менений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 балл - 

минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - значитель- 

ная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

(дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики це- 
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лостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико- 

педагогический консилиум. 

Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты освоения АОП. 

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных осо- 

бенностей обучающихся с умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в овладе- 

нии социальными (жизненными) компетенциями). 

Программа системы оценки включает: 

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками коммуни- 

кации и принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой 

поведения, его социальным 

рисунком), в том 

числе с использованием ин- 

формационных 

технологий 

сформированность 

навыков 

коммуникации со взрос- 

лыми 

способность инициировать и поддержи- 

вать коммуникацию со 

взрослыми 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуаци- 

ях 

способность обращаться за помощью 

 сформированность 

навыков коммуника- 

ции со сверстниками 

способность инициировать поддерживать 

коммуникацию сверстниками 

способность применять адекватные спосо- 

бы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью 

 владение средствами 

коммуникации 

способность использовать разнообразные 

средства коммуникации согласно ситуации 

 адекватность способность правильно применить ритуалы 

применения ритуалов 

социального взаимоде- 

иствия 

социального взаимодействия согласно 

ситуации 

 
3) систему бальной оценки результатов; 

№ Балл Характеристика продвижений 

1 0 б Нет продвижения 

2 1 б Минимальное продвижение 

3 2 б Среднее продвижение 

4 3 б Значительное продвижение 
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4) документ, в котором отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту разви- 

тия обучающегося и ориентированы на динамику целостного развития ребенка. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т.е. в 

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обуча- 

ющихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого 

полугодия второго класса всячески поощряется и стимулируется работа учеников, при этом 

используется только качественная оценка. 

Не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освое- 

нии того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых являет- 

ся способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отстало- 

стью(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незна- 

чительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррек- 

ционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: со- 

ответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). 

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения до- 

стоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» /«неверно» свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах 

их предупреждения или преодоления. 

По критерию прочности предметные результаты оцениваются как удовлетворитель- 

ные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетвори- 

тельные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками : 

«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% за- 

даний;  

«хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход даѐт возможность использования традиционной системы отметок по 5- 

балльной шкале 

«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно 

выполняют от 35% до 50% заданий; 
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«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбирают такие, ко- 

торые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают поло- 

жительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную дея- 

тельность обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), осу- 

ществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа формирования БУД, про- 

грамма) реализуется в начальных и старших классах и конкретизирует требования Стандар- 

та к личностным и предметным результатам освоения АОП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реа- 

лизовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как субъекта 

учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самосто- 

ятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знако- 

мую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задачнеобходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизиче- 

ские особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных дей- 

ствий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опреде- 

ляется на момент завершения обучения школе. 

 
2.1.1. Функции, состав и характеристика 

базовых учебных действийобучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают форми- 

рование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и ис- 

пользовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения прово- 

дится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое 

внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника. 
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В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотиваци- 

онные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью интеллектуаль- 

ными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

 

I-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, 

с другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, ко- 

торые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в комму- 

никацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логиче- 

ских операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в раз- 

личных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышле- 

ния школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного по- 

сещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способ- 

ность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую- 

щих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей дей- 

ствительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприя- 

тию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и со- 

циальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорен- 

ностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному 

и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:вступать в кон- 

такт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик-ученик, ученик- класс, учитель- 

класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 
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конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях вза- 

имодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать 

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

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с за- 

данными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять суще- 

ственные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые отно- 

шения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на нагляд- 

ном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; пи- 

сать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, табли- 

цу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

V-XI классы 

Личностные учебные действия 
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осознавать себя 

как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; гордиться школьны- 

ми успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоцио- 

нально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и 

бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в 

общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к выбору профессии; бе- 

режно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: умение вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, быто- 

вых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возмож- 

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно ис- 

пользовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание 

и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный 

статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового письма для реше- 

ния жизненно значимых задач; использовать разные источники и средства получения ин- 

формации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе информаци- 

онные. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять це- 

ли и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций 

для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; осу- 

ществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- 

пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, син- 

тез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно- 
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следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные све- 

дения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природ- 

ных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретно- 

го учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; использовать в 

жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные суще- 

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

2.1.2. Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

I- IV классы 
Группа БУД 

действий 

Перечень 
учебных действий 

Образовательная 
область 

Учебный 
предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

Осознание себя как ученика, заин- 

тересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга 

Язык и речевая практи- 

ка 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Способность к осмыслению соци- 

ального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 

Язык и речевая практи- 

ка 

Технологии 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Ручной труд 

Положительное отношение к окру- 

жающей действительности, готов- 

ность к организации взаимодей- 

ствия с ней и эстетическому ее вос- 

приятию 

Язык и речевая практи- 
ка 

Искусство 

Физическая 

культура 

Технологии 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 

Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Ручной труд 

Целостный, социально ориентиро- 

ванный взгляд на мир в единстве 

его природной и социальной частей 

Язык и речевая практи- 

ка 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и че- 

ловека 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, дого- 

воренностей 

Язык и речевая практи- 

ка 

Математика 

Технологии 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Ручной труд 

Понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе пред- 

ставлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая практи- 

ка 

Физическая 

культура 

Технологии 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура 

Ручной труд 

Готовность к безопасному и береж- 

ному поведению в природе и обще- 

стве 

Язык и речевая практи- 

ка 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и че- 

ловека 
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Коммуникативные 
учебные действия 

Вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель-ученик, уче- 

ник-ученик, ученик-класс, учитель- 

класс) 

Язык и речевая практи- 
ка 

Математика 

Естествознание 

Физическая 

культура 

Технологии 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы 

и человека 

Физическая 

культура 

Ручной труд 

Использовать принятые ритуалы 
социального взаимодействия с од- 

ноклассниками и учителем 

Язык и речевая практи- 
ка 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Физическая 

культура 

Технологии 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и че- 

ловека 

Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Ручной труд 

Обращаться за помощью и прини- 
мать помощь 

Технологии 
Искусство 

Математика 

Ручной труд 
Музыка 

Рисование 

Математика 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технологии 

Искусство 

Математика 
Физическая 

культура 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 
Математика 

Физическая культура 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

Технологии 

Искусство 

Физическая 

культура 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Доброжелательно относиться, сопе- 
реживать, конструктивно взаимо- 

действовать с людьми 

Естествознание 

Технологии 
Искусство 

Физическая 

культура 

Мир природы 

и человека 
Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения дру- 
гих участников спорной ситуации 

Язык и речевая практи- 
ка 
Физическая 

культура 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура 

Регулятивные учеб- 
ные действия 

Входить и выходить из учебного 
помещения со звонком 

Язык и речевая практи- 
ка 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 

Ориентироваться в пространстве 
класса (зала, учебного помещения) 

Естествознание Мир природы и че- 
ловека 
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Пользоваться учебной мебелью Естествознание Мир природы и че- 
ловека 

Адекватно использовать ритуалы 
школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.) 

Естествознание Мир природы и че- 
ловека 

Работать с учебными принадлежно- 

стями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

Математика 

Искусство 

Технологии 
Физическая 

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 
Ручной труд 

Физическая 

культура 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следо- 
вать предложенному плану и рабо- 

тать в общем темпе 

Математика 

Искусство 
Технологии 

Физическая 

культура 

Математика 

Музыка 
Рисование 

Ручной труд 

Физическая 
культура 

Активно участвовать в деятельно- 

сти, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклас- 
сников 

Математика 

Искусство 

Технологии 
Физическая 

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 
Ручной труд 

Физическая 
культура 

Соотносить свои действия и их ре- 

зультаты с заданными образцами, 
принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, коррек- 

тировать свою деятельность с уче- 

том выявленных недочетов 

Математика 

Искусство 
Технологии 

Физическая 

культура 

Математика 

Музыка 
Рисование 

Ручной труд 

Физическая 

культура 

Передвигаться по школе, находить 

свой класс, другие необходимые 
помещения 

Естествознание Мир природы и че- 
ловека 

Познавательные 
учебные действия 

Выделять существенные, общие и 
отличительные свойства предметов 

Язык и речевая практи- 
ка 

Математика 
Естествознание 

Искусство 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и че- 

ловека 

Музыка 

Рисование 

Устанавливать видо-родовые отно- 
шения предметов 

Язык и речевая практи- 
ка 

Математика 

Естествознание 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и че- 

ловека 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале 

Язык и речевая прак- 

тика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 
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 Пользоваться знаками, 
символами, предметами- 

заместителями 

Язык и речевая практи- 
ка 

Математика 

Искусство 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Читать Язык и речевая практи- 
ка 

Естествознание 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и че- 

ловека 

Писать Язык и речевая практи- 
ка 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 

Выполнять арифметические дей- 
ствия 

Математика Математика 

Наблюдать; работать с информаци- 

ей (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное 
схематическое изображение, табли- 

цу, предъявленные на бумажных и 
электронных и других носителях) 

Язык и речевая практи- 
ка 

Математика 

Искусство 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Рисование 

 

 
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

(V -XI классы) 

 
Группа БУД 

действий 

Перечень 

учебных действий 
Образовательная 

область 
Учебный 
предмет 

Личностные 
учебные действия 

Осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного коллек- 

тива, пользоваться соответствую- 
щими правами 

Человек 
и общество 

Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Этика 

Гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, 

так и своих товарищей 

Язык и речевая практи- 
ка 

Человек 

и общество 

Физическая 

культура 

Технологии 

Русский язык 
Основы социальной 

жизни 

Физическая 

культура 

Профильный труд 

Адекватно эмоционально откли- 

каться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др. 

Язык и речевая практи- 

ка 

Человек 
и общество 

Искусство 

Русский язык 

Мир истории 

История Отечества 

Музыка 

Рисование 

Уважительно и бережно относиться 

к людям труда и результатам их 

деятельности 

Язык и речевая практи- 
ка 

Технологии 

Технологии 

Естествознание 

Русский язык 

Профильный труд 

Профильный труд 

Природоведение 

Биология Активно включаться в общеполез- 

ную социальную деятельность 

Осознанно относиться к выбору 

профессии 

Человек и общество 

Технологии 

Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Профильный труд 
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 Бережно относиться к культурно- 

историческому наследию родного 

края и страны 

Язык и речевая практи- 
ка 

Человек и общество 

Естествознание 

Русский язык 
Чтение 

Мир истории 

История 

Отечества 

География 

Понимать личную ответственность 
за свои поступки на 

основе представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном обществе 

Язык и речевая практи- 
ка 

Человек и общество 

Русский язык 
Чтение 

Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Этика 

Соблюдать правила безопасного и 
бережного поведения в природе и 

обществе 

Естествознание 
Человек и общество 

Технологии 

Природоведение 
Биология 

География 

Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Этика 

Профильный труд 

Коммуникативные 
учебные действия 

Вступать и поддерживать коммуни- 
кацию в разных ситуациях социаль- 

ного взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

Язык и речевая практи- 
ка 

Человек и общество 

Технологии 

Русский язык 
Чтение 

Основы социальной 

жизни 

Этика 

Профильный труд 

Слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, призна- 

вать возможность существования 
различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию 

Язык и речевая практи- 
ка 

Человек и общество 

Русский язык 
Чтение 

Основы социальной 

жизни 

Этика 

Дифференцированно использовать 
разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, 
отрицание и др.) в коммуникатив- 

ных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный 

статус, знакомый - незнакомый и 

т.п.) 

Язык и речевая практи- 
ка 

Человек и общество 

Русский язык 
Чтение 

Основы социальной 

жизни 

Этика 

Использовать разные виды делового 
письма для решения 

жизненно значимых задач 

Язык и речевая практи- 
ка 

Человек и общество 

Русский язык 
Чтение 

Основы социальной 

жизни 

Этика 

Использовать разные источники и 

средства   получения информации 

для решения коммуникативных и 
познавательных задач, в том числе 

информационные 

Язык и речевая практи- 
ка 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Регулятивные учеб- 
ные действия 

Принимать и сохранять цели и за- 

дачи решения типовых учебных и 
практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их 

осуществления 

Язык и речевая практи- 
ка 

Естествознание 

Математика 

Человек и общество 

Искусство 

Технологии 

Русский язык 
Чтение 

Природоведение 

Биология 

География 

Математика 

Основы социальной 
Осознанно действовать на основе 
разных видов инструкций для ре- 
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 шения практических и учебных за- 
дач 

Физическая 
культура 

жизни 
История Отечества 

Обществоведение 

Этика 

Музыка 

Рисование 

Профильный труд 

Физическая 

культура 

Осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Осуществлять самооценку и само- 
контроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответ- 
ствии с ней свою деятельность 

Познавательные 
учебные действия 

Дифференцированно воспринимать 
окружающий мир, его 

временно-пространственную 

организацию 

Язык и речевая 
практика 

Математика 

Естествознание 

Человек и 

общество 

Искусство 

Физическая 

культура 

Технологии 

Русский язык 
Чтение 

Математика 

Природоведение 

География 

Основы социальной 

жизни 

История отечества 

Обществоведение 

Этика 

Рисование 

Музыка 

Физическая 

Культура 

Профильный труд 

Использовать логические действия 
(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономер- 

ностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе прак- 

тической деятельности в соответ- 

ствии с индивидуальными возмож- 

ностями 

Применять начальные сведения о 
сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действитель- 

ности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием кон- 

кретного учебного предмета и для 

решения познавательных и практи- 

ческих задач 

Использовать в жизни и деятельно- 
сти некоторые межпредметные зна- 

ния, отражающие доступные суще- 

ственные связи и отношения между 
объектами и процессами 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, кото- 

рый помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать вы- 

воды об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформиро- 

ванности каждого действия используется следующая система оценивания: 

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выпол- 

няет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказа- 

ние помощи; 

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в от- 

дельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуа- 

циях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
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Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые дости- 

жения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить об- 

щую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осу- 

ществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

2.2. Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нару- 
шениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и вне- 

школьной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является соци- 

ально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческимценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отстало- 

стью(интеллектуальными нарушениями). 

В области формирования личностной культуры: 

I- IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован- 

ной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (ба- 

зовых) ценностях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в до- 

стижении результата. 

V-IX классы: 

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо- 

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости определѐнно- 

го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж- 

ном и недопустимом; 

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

 

В области формирования социальной культуры: 

I-IV классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, роди- 

телями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 
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развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю- 

дей и сопереживания им. 

V-IX классы: 

формирование основ российской гражданской идентичности- усвоенного, осознанно- 

го и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной от- 

ветственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культур- 

ным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

I-IV классы: 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

V-IX классы: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи; 

-нравственного развития обучающихся с учѐтом национальных и региональных усло- 

вий, особенностей организации образовательного процесса, а также потребностей обучаю- 

щихся и их родителей (законных представителей). 

 

2.2.2Основные направления духовно-нравственногоразвития обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду- 

ховно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по сле- 

дующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан- 

ностям человека. 

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного по- 

ведения. 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) интегрирует в себя и предполагает формирование зало- 

женных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 
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Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сло- 

ва учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испыты- 

вают большое доверие к учителю. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравствен- 

ности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном раз- 

витии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения- 

ми). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной 

и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- 

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах ис- 

кусства, сказках, легендах и мифах. Используются примеры реального нравственного пове- 

дения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источ- 

ники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социа- 

лизации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции про- 

блемного детства. Для этого формируется и стимулируется стремление ребѐнка включиться 

в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайо- 

на, участие в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

I-IV классы: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 
элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окру- 

жении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

уважение к защитникам Родины; 

положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне- 

нию человеком своих обязанностей. 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится ОО. 

V-IX классы: 

представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъек- 

та Российской Федерации, в котором находится Организация; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

I-IV классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и про- 



43 
 

анализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо- 

мощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обра- 

щения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

V-IX классы: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в про- 

ступке и проанализировать его; 

представления о правилах этики, культуре речи; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со- 

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

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло- 

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пе- 

редач. 

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 

I-IV классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образо- 

вания, труда в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллек- 

тивных заданий, общественно-полезной деятельности; 

соблюдение порядка на рабочем месте. 

V-IX классы: 

элементарные представления об основных профессиях; 
уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполне- 

нии учебных и учебно-трудовых заданий; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому от- 

ношению к результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формированиепредставле- 

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическоевоспитание): 

I-IV классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте; 

формирование умения видеть красоту природы и человека; 

интерес к продуктам художественного творчества; 

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

V-IX классы: 
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века; 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте чело- 

 

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон- 

цертам, выставкам, музыке; 
стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.2.3. Условия реализации основных направлений духовно-нравственного разви- 

тия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному раз- 

витию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реали- 

зуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предме- 

тов. 

Содержание и используемые формы работы соответствуювозрастным особенностя- 

мобучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривают учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и обществен- 

ности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) осуществляются не только образовательной организациейМКОУ 

«Краснобаковская С(К)ШИVIII вида», но и семьѐй, внешкольными организациями по ме- 

сту жительства. Взаимодействие образовательнойорганизации и семьи имеет решающее 

значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В фор- 

мировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополн и- 

тельного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- 

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо- 

действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательнойорганизации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас- 

сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко- 

декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об об- 

разовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (закон- 

ных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся осно- 

вана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательнойорганизации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучаю- 

щихся, в оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди- 

телей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
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поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче- 

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про- 

блем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного раз- 

вития обучающихся. 

 

2.2.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально- 

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного духовно- 

нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно обес- 

печиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окру- 

жении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

жизни; 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, образо- 

вательной организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т.д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его со- 

циальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности пе- 

дагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены следу- 

ющие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

I-IV классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России; 

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

V-IX классы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного по- 

ведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

опыт социальной коммуникации. 

, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполне- 

ния гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры; 

опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

I-IV классы: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо- 

дящемуся в трудной ситуации; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот- 

ливое отношение к младшим. 

V-IX классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще- 

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отноше- 

ние к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду: 

I-IV классы: 

положительное отношение к учебному труду; 
первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими деть- 

ми и взрослыми; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности. 

V-IX классы: 
элементарные представления о различных профессиях; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах дея- 

тельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле- 

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

I-IV классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

V-IX классы: 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече- 

ственной культуры; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со- 

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

видах деятельности; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве общеобразователь- 

ной организации и семьи. 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.3.1. Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здоро- 

вого и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе си- 

стемно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, со- 

циально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запро- 

сов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаи- 

модействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими обществен- 

ными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 



47 
 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм по- 

ведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ- 

ному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; фор- 

мирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще- 

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас- 

ность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обуча- 

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать преду- 

смотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ц е- 

нить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери- 

ального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы исходим из того, что фор- 

мирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий со- 

здание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обес- 

печение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и без- 

опасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своѐ со- 

стояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, дви- 

гательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здо- 

рового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не ста- 

новится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирова- 

ние основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо- 

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

среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здоро- 

вого образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере- 

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и от- 

дыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использо- 

вания навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

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

вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал- 

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во- 

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.3.3. Основные направления, формы реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасно- 

го образа жизни организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образо- 

вательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной орга- 

низации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образователь- 

ной организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной органи- 

зации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро- 

вым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицирован- 

ного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (ло- 

гопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на адми- 

нистрацию образовательной организации. 

 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание ба- 

зовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», 

«Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также «Руч- 

ной труд» и «Профильный труд». 
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В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико- 

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жиз- 

ненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: умения оценивать правиль- 

ность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, растениям и животным; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; ак- 

тивного образа жизни; умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: 

режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.;умение 

оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций здоро- 

вого образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хра- 

нения и культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, нарко- 

тических и сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками;адекватного поведе- 

ния при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболева- 

ний у себя и окружающих; 

умения общего ухода за больными; 

навыки и умения безопасного образа жизни:навыки адекватногоповеденияв случае 

возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице;умение оценивать правильность 

поведения в быту; умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструмен- 

тов;навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной без- 

опасности; навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнако- 

мыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте; 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: умения действовать в неблагоприят- 

ных погодных условиях(соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.); 

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе прожива- 

ния (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); умения ока- 

зывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах насе- 

комых, при отравлении пищевыми продуктами). 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осу- 

ществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- 

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут рас- 

сматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 

части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением вне- 

урочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нару- 

шениями), основная цель которой - создание условий, способствующих гармоничному физи- 

ческому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формиро- 

ванию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеуроч- 

ной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздо- 

ровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, само- 

стоятельных занятиях физическими упражнениями. 
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В школе должны быть предусмотрены: 

- организация работы кружков физкультурно-спортивной направленности и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.); 

- ведомственное взаимодействие с учреждениями спорта, культуры 

- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обуча- 

ющихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирова- 

ния безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление роди- 

телей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития 

детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, со- 

блюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, 

повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, до- 

рожно-транспортного травматизма и т.д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администра- 

ции образовательной организации, всех специалистов, работающих в образовательной орга- 

низации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направлен- 

ная на повышение квалификации работников образовательной организации и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон- 

ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровитель- 

ных мероприятий и спортивных соревнований. 

 
2.3.4. Планируемые результаты освоения программы формирования экологиче- 

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; 
бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и еѐ 

обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив- 

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо- 

левания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

ее охраны; 
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступ- 

ках; 
стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоро- 

вьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа- 

ющем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 
 

Цель коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и ме- 

дицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психиче- 

ском и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения- 

ми)целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающи- 

мися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющего учиты- 

вать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной име- 

ющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями интеллекта с учетом особенностей психофизического разви- 

тия и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями пси- 

холого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду- 

альных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особен- 

ностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отста- 

лостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по ме- 
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дицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обу- 

чением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работни- 

ков организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, ме- 

тодов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион- 

ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю- 

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в дея- 

тельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участни- 

ка коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребен- 

ка и успешность его интеграции в общество. 

2.4.2. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области со- 

провождения, медицинских работников организации и специалистов других организа- 

ций с целью реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы - один из основных механизмов реа- 

лизации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации кор- 

рекционной работы; 

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, лич- 

ностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью опреде- 

ления имеющихся проблем; 

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ кор- 

рекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познаватель- 

ной сфер учащихся. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровож- 

дение детей с интеллектуальными нарушениями специалистами различного профиля в обра- 

зовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаи- 

модействие школы с внешней средой (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему ква- 

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной -волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

. 

Для повышения эффективности коррекционной работы школа может осуществлять 

сетевое взаимодействие и социальное партнерство с другими организациями и учреждения- 

ми. 
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Социальное партнерство-современный механизм, который основан на взаимодей- 

ствии образовательной организации с организациями культуры, общественными организаци- 

ями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных до- 

говоров): 

- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адап- 

тации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны- 

ми нарушениями); 

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умствен- 

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- 

ями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адап- 

тации и интеграции в общество. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возможно- 

стях образовательных организаций в осуществлении образования обучающихся с умствен- 

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание ор- 

гана, управляющего взаимодействием между участниками сети (например, координационно- 

го совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствую- 

щую деятельность участников сетевого взаимодействия, согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечѐнных се- 

тевых ресурсов. 

2.4.3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентирован- 

ных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образова- 

тельных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

2.4.3.1. Направления реализации программы коррекционной работы в образова- 

тельной организации 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают еѐ основное содержание и охватывают всю образовательную деятель- 

ность, обеспечивают взаимодействие с родительской общественностью и иными обществен- 

ными организациями:диагностическое;коррекционно- 

развивающее;консультативное;информационно-просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с нарушениями 

интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной психологически безопасной сре- 

ды для каждого учащегося не только в стенах школы, но и за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждаю- 

щихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает определение причин, спро- 

воцировавших появления тех или иных проблем ребенка в школе; обеспечивает объективный 

подход к изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной среды; 

предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекционной работы, высту- 

пает инструментом контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, 

направленных на предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих 

место или возможных в образовательной деятельности. 
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Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения в рамках направления: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) диагно- 

стика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выяв- 

ление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоциональ- 

но-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви- 

тия ребѐнка; 

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную ком- 

плексную помощь детям в освоении содержания образования;коррекцию недостатков в фи- 

зическом и психическом развитии детей в условиях образовательной организации, отслежи- 

вание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика достижений 

учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае. 

Содержание в рамках коррекционно-развивающей работы: 

- разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) и индивиду- 

альной программы реабилитации (ИПР) инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с умственной отсталостью и инвалидов 

коррекционных форм, программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци- 

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно- 

стей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование личностных ре- 

зультатов и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие психических процессов; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучающих- 

ся с интеллектуальными нарушениями инвалидов, а также их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, развития и воспитания, 

коррекции, социализации обучающихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы, единых 

для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро- 

ванных методов и приѐмов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка. 

Информационно-просветительская работа предполагает расширение образова- 

тельного пространства окружающего социума и информирование всех субъектов образова- 

тельной деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, вспомогательного 

персонала образовательных организаций, учащихся - об особенностях учебного процесса для 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Содержание информационно-просветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион- 

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь- 

ной деятельности - обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопро- 

вождения детей с умственной отсталостью; 

- проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями интеллекта. 

2.4.3.2. Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обучающихся требующих ока- 

зания коррекционной помощи, учѐта особенностей, определения специфики и их особых об- 

разовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требо- 

ваниям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея- 

тельность). Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, име- 

ющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостьюи инвали- 

дов при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, разви- 

тия, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль- но- 

диагностическая деятельность). Результат - констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова- 

тельным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре- 

зультат - внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс со- 

провождения обучающихся с нарушениями интеллекта и инвалидов, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

2.5.  
Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями) проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образова- 

тельного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обу- 

чения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознатель- 

ность в обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивиду- 

альных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, заня- 

тия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю- 

щихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеоб- 

разовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
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1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержа- 

нием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания уче- 
ника;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор- 

рекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервь- 

юирование), 

— психолого-педагогический эксперимент, 

— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

— беседы с учащимися, учителями и родителями, 

— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

— оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзив- 

ного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи (направ- 

ления) деятельно- 

сти 

Планируемые 

результаты. 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (перио- 

дичность в те- 

чение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (за- 

конных предста- 

вителей) по ме- 

дицинским, соци- 

альным, право- 

вым и другим во- 

просам 

Организация 

работы семи- 

наров, тренин- 

гов… по во- 

просам инклю- 

зивного обра- 

зования 

Информацион- 

ные мероприя- 

тия 

По отдельному 

плану-графику 
Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 

другие организации 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение пе- 

дагогических ра- 

ботников по во- 

просам развития, 

обучения и вос- 

питания детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

введения 

ФГОС 

Информацион- 

ные мероприя- 

тия 

По отдельно- 

му плану- 

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 

другие организации 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе рассматривается как неотъемлемая часть образователь- 

ной деятельности и, прежде всего, направлена на создание условий для достижения обучаю- 

щимися c умственной отсталостью планируемых результатов освоения адаптированной ос- 

новной образовательной программы. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учеб- 
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ной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

- расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обуча- 

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной разви- 

вающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

-профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся. 

2.6.1. Цели и задачи внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Принципиальной позицией развития системы внеурочной деятельности и воспитательного 

процесса является сочетание системного и деятельностного подходов. 

Системный подход предполагает понимание организации внеурочной деятельности как си- 

стемы, элементами которой выступают: 

- личностная проблематика и образовательные потребности обучающихся; 

- педагогические цели внеурочной деятельности и воспитательного процесса; 

- педагогические технологии; 
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- способы диагностики и оценки качества результатов воспитательного процесса; 

- организационно-педагогические условия и источники ресурсного обеспечения деятельно- 

сти всех субъектов внеурочной деятельности и воспитательного процесса. 

Деятельностный подход определяет рассмотрение сферы внеурочной деятельности как 

пространства для совместной деятельности детей и взрослых, направленной на удовлетворе- 

ние общих образовательных потребностей в самопознании, самоактуализации, самовыраже- 

нии, самореализации и самоопределении. 

Внеурочная деятельность выполняет следующие функции: 
••• развивающая, направленная на стимулирование положительных изменений в личности 

ребенка, поддержку процессов самовыражения, способностей детей и взрослых; 
••• интегрирующая, содействующая соединению в одно целое раннее разрозненных и несо- 

гласованных воспитательных воздействий; 
••• регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов и их влияние на 

формирование личности ребенка, ученического и педагогического коллективов; 
••• защитная, направленная на повышение уровня социальной защищенности детей и педаго- 

гов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей среды на личность ребенка и 
процесс его развития; 
••• компенсирующая, предполагающая создание условий в школе для компенсации недоста- 

точного участия семьи и социума в обеспечении жизнедеятельности ребенка, раскрытии и 
развитии его склонностей и способностей; 
••• корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически целесообразной кор- 

рекции психических функций, нравственных качеств, взглядов, убеждений, ценностей ре- 

бенка с целью уменьшения силы негативного влияния на формирования его личности. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие обучающих- 

ся. Разностороннее развитие обучающихся возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализа- 

ции ребенка. Самореализации обучающихся способствуют развитие у них познавательной 

мотивации и познавательного интереса, творческих способностей и т.д. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, прин- 

ципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Принципы внеурочной деятельности: 

- Принцип сотрудничества. 

Право ребенка выступать в качестве субъекта целеполагания, т.е. право решать проблему с 

«двух сторон» - и взрослыми и детьми. 
- Принцип комфортности. 

Право развивать свои интересы и потребности в максимально комфортных условиях для раз- 

вития личности. 

- Принцип заинтересованности. 

Право на познание ребенком заинтересовавших его явлений в более увлекательной и инте- 

ресной форме. 

- Принцип коммуникативности. 

Право расширять круг делового и дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослы- 

ми. 

- Принцип адекватности. 

Право выбирать из предложенного максимального объема информации столько, сколько он 

может усвоить. 

- Принцип адаптивности. 

Право на обеспечение механизмами и способами вхождения ребенка в сложную обстановку 

нестабильного общества. 

- Принцип вариативности. 

Право на добровольный выбор участия в деятельности детских объединений и в мероприя- 

тиях, проводимых в секциях, кружках, коррекционных студиях. 
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- Принцип программности. 

Право, определяющее возможность получения детьми образования в соответствии с его воз- 

можностями и способностями. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно - ценностное общение; 

- досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая деятельность); 

- трудовая (общественно-полезная) деятельность; 

- физкультурно - оздоровительная деятельность; 

- туристско- краеведческая деятельность. 

В условиях функционирования школы как воспитательной системы внеурочная деятельность 

представляет собой один из элементов системы, который, при интеграции с другими, спо- 

собствует развитию и эффективности воспитания обучающихся. 

2.6.2. Основные направления организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на формирование у обучающихся совокупности взгля- 

дов, оценок и образных представлений, определяющих общее понимание мира, места в нем 

человека, а также жизненные позиции гражданина, программы его поведения и действий, 

основанные на духовно-нравственных традициях Отечества. Воспитание эстетических и 

нравственных качеств ребенка путем приобщения его к истории и культуре края, воспита- 

ния в нем любви к ближним и уважения к старшим – благородная цель, к достижению кото- 

рой мы будем стремиться через реализацию модели внеурочной деятельности. 

Воспитание трудолюбия, как добродетели, через конкретные дела позволит сформировать у 

ребенка уважительное отношение к труду и людям труда, развить потребность в творческом 

труде, воспитать целеустремленность, предприимчивость, деловитость, ответственность. 

Воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование экологической 

культуры, осознание единства прав и обязанностей человека в обществе научит обучаю- 

щихся заботиться об охране своего и чужого здоровья, заботиться о природе родного края, 

его защите. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта образо- 

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) про- 

грамма внеурочной деятельности в школе включает 5 направлений: 

- коррекционно – развивающее; 

- духовно - нравственное; 

- спортивно - оздоровительное; 

- общекультурное; 

- социальное; 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется обще- 

образовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, смот- 

ры-конкурсы, акции, выставки, ярмарки, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестива- 

ли, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы, встречи с интересными 

людьми. 

2.6.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться до- 

стижение обучающимися с умственной отсталостью: 

воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся 

получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, некое знание 
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о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патри- 

отизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности (духовно-нравственного развития, 

воспитании и социализации обучающихся). 
 

Уровень результа- 
тов 

Сущность Условия достижения 

Первый уровень 

воспитательных 

результатов 

Приобретение обучающимися с ум- 

ственной 

отсталостью социальных знаний (о 

Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об 

общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в об- 

ществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседнев- 

ной жизни. 

Предмет воспитания – знания о ценно- 

стях. 

Для достижения данного уровня ре- 

зультатов особое значение имеет вза- 

имодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополни- 

тельном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного 

социального знания и повседневного 

опыта. 

Взаимодействие обучаю- 

щихся с педагогами в уроч- 

ной и внеурочной деятель- 

ности как значимыми носи- 

телями положительного со- 

циального знания и повсе- 

дневного опыта 

Второй уровень 

воспитательных 

результатов 

Получение опыта переживания и по- 

зитивного отношения к базовым цен- 

ностям общества (человек,  семья, 

Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отноше- 

ния к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня ре- 

зультатов особое значение имеет вза- 

имодействие обучающихся между со- 

бой на уровне класса, образовательной 

организации, т. е. в защищенной, дру- 

жественной просоциальной среде, в 

которой обучающийся получает (или 

не получает) первое  практическое 

подтверждение приобретѐнных соци- 

альных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). 

Взаимодействие обучаю- 

щихся между собой на 

уровне класса, образова- 

тельного учреждения – за- 

щищенная, дружественная 

среда. Обучающиеся полу- 

чают подтверждение приоб- 

ретенных социальных зна- 

ний, начинает их ценить. 

Третий уровень 
воспитательных 

Получение обучающимися с умствен- 
ной отсталостью начального опыта 

Взаимодействие обучаю- 
щихся с различными соци- 
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результатов самостоятельного общественного дей- 

ствия, формирование социально при- 

емлемых моделей поведения. Для до- 

стижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодей- 

ствие обучающегося с представителя- 

ми различных социальных субъектов 

за пределами образовательной органи- 

зации, в открытой общественной сре- 
де. 

альными субъектами за 

пределами образовательно- 

го учреждения , в открытой 

общественной среде. 

Личностные достижения обучающихся 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям Рос- 

сии и человечества, трудолюбие; 

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя кон- 

кретного региона; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры. 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профес- 

сиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с соб- 

ственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; потребности и началь- 

ные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах прак- 

тической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социаль- 

ных компонентов; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстника- 

ми в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом об- 

разе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые уста- 

новки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, об- 

щественно полезной деятельности. 

Духовно-нравственное направление: 

– знание главных нравственных правил, норм; 

представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей 

разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую 

нацию»; 

умение отделять оценку поступка от оценки человека; 
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различение хороших и плохих поступков; 

умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, соблю- 

дая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопонимание, 

доброжелательное отношение к собеседнику); 

отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и т.п. (в 

книгах, кино, играх, жизненных ситуациях ит.д.). 

избегание плохих поступков, капризов; 

признание собственных плохих поступков; 

осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – отказ 

ради них от каких-то собственных желаний; 

защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей и 

близких; 

препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, нечестно- 

сти; 

уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и общества, к 

чести и достоинству других людей; 

добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим в 

трудную ситуацию, ко всему живому; 

следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила этике- 

та) в школе и общественных местах. 

Социальное направление 

элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном устрой- 

стве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях (граж- 

данском обществе); 

знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) традици- 

онных российских религий и светскойкультуры; 

знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития всего 

человечества; 

отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), несо- 

блюдения обязанностей, оскорбления людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое отноше- 

ние к гражданам другой национальности; 

отрицательная оценка насилия, как способа решения конфликтов между людьми, народами, 

государствами. 

осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, граждан 
своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям); 

участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, 
школы (самоуправление); 

умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступ- 

ков,«самонаказание»); 

препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несоблюде- 

нию обязанностей, нарушению равноправия; 

избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы; 

умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взглядов, рели- 

гиозных убеждений, национальности; 

проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам исто- 

рии и культуры, религии разных народов России и мира; 

добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 
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самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к защитни- 

кам Родины, ветеранам; 

уважение в действии к результатам труда других людей; 

стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками; 

умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в выполнении 

учебных заданий); 

соблюдение порядка на рабочем месте. 

Общекультурное направление 

представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях человека; 

умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстетический 

идеал); 

начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и ми- 
ра; 

проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора ит.п.; 

различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», 

«пошлого»; 

отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, знание 

норм речевого этикета. 

самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чте- 

ние литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев); 

реализация себя в художественном творчестве; 

украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы; 

соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида. 

Спортивно - оздоровительное направление 

знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы ит.п.; 

отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом ит.п.). 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности в школе-интернате 

осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающих- 

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), педагогов, родителей (за- 

конных представителей). 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора и об- 

работки информации, отражающей результативность реализации программ внеурочной дея- 

тельности по следующим критериям: 

рост социальной активности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
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уровень достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, организационных способностей и рефлексивных навы- 

ков; 

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уро- 

вень сформированности личностных результатов); 

удовлетворенность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- 

ями) и родителей (законных представителей) жизнедеятельностью школы. 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

Сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности; 

Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по итогам года с це- 

лью выявления удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОО; 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план МБОУ Кондрашовской СОШ разработан в соответствии с Приказом Минобр- 

науки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального государственного обра- 

зовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями)"; 

Учебный план разработан на основании нормативно - правовых документов, обеспечиваю- 

щих реализацию прав детей на получение образования с учетом особенностей их психофи- 

зического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической 

и психологической помощи, психолого-медико-педагогической коррекции: 

 Конституция РФ. 

 Конвенция о правах ребѐнка. 

 Декларация ООН о правах ребѐнка 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образо- 
вании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга- 
низации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

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

низации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную де- 

ятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обу- 

чающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 Устав школы. 

Учебный план обеспечивает единство требований в образовательном простран- 

стве и создает необходимую структурную и содержательную основу для коррекционной 

работы с обучающимися. Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения 

получения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья начального общего 

образования и основного общего, а также основ профессионально-трудовой подготовки, 

необходимых для успешной социально-трудовой адаптации и интеграции в обществе. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распреде- 

ляет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содер- 

жания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель- 

ных предметных областей, которые должны быть реализованы, учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе- 

чивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с лѐгкой ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой соци- 

альных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре- 

мальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше- 

ний, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, ха- 

рактерных для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В часть, формируемую участниками образователь- 

ных отношений, входит внеурочная деятельность, которая организуется по направлениям 

развития личности: нравственное, социальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, что предоставляет обучающимся воз- 

можность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

3.1. Условия реализации адаптированной образовательной программы для обу- 

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями), представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма- 

териально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной образова- 

тельной программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть созда- 

ние комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: обеспечивающей вы- 

сокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучаю- 

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

развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обу- 

чающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АОП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации для участников образо- 

вательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образова- 

тельной программы всеми обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту- 

дий и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 
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практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного образова- 

ния детей; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе со сверстниками, не имеющи- 

ми ограничений здоровья; 

учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями); 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра- 

ботников и общественности в разработке АОП, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой образовательной организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных техноло- 

гий деятельностного типа; 

обновления содержания адаптированной основной образовательной программы, а 

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

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); эффективного 

управления образовательной организацией с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребно- 

стей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении обу- 

чающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения кор- 

рекционных занятий; 

практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 

овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса обучающихся; 

организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями). 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребно- 

стей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), отно- 

сятся: 

организация предметно-практической деятельности, как основы развития познава- 

тельной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в частности интел- 

лектуальной и речевой; 

постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действитель- 

ности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удален- 

ного и усложненного; 

введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формиро- 

вание представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; соци- 

ально-бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых навы- 
ков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями) будет способствовать: 
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целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации 

и взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных за- 

дач; 

формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и образователь- 

ной организации; 

раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и со- 

циальных компонентов; 

реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на 

уровне среднего профессионального образования. 

 

3.2. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АОП. 
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соот- 

ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалифи- 

кационным категориям. 

3.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отвечает их особым образовательным по- 

требностям. 

Для осуществления образовательной деятельности предусмотрены 

Доступ к ресурсам сети Интернет. 
Для развития познавательного интереса обучающихся и приобщения их к поисково- 

исследовательской деятельности в учреждении создана музейная комната. 

Кабинеты начальной школы, профессионально-трудового обучения, СБО, математики, есте- 

ствознания, русского языка и др. оснащены компьютерами. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляе- 

мым 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 капиталь- 

ного ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной про- 

граммы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) со- 

ответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) и зданию образовательной организации; 

помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения заня- 
тий по ритмике (лечебной физкультуре); 

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответ- 

ствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 
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туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные ин- 

струменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специаль- 

ных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Особые образовательные по- 

требности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обу- 

словливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в 

младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной нагляд- 

ности; в старших - иллюстративной и символической). 

 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процес- 

са включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умствен- 

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образова- 

тельного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образо- 

вательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образова- 

тельной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных ис- 

следований). 

Образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями) предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции обу- 

чающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специа- 

листов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других специа- 

листов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психоло- 

гии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, ди- 

станционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифи- 

цированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного 

обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 

включая сетевые ресурсы и технологии. 

Созданные в школе условия: 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль- 

ного здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо- 

вания ресурсов социума. 


