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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью ― это учебно-

методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. В структуру адаптированной основной 

общеобразовательной программы включаются: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов и иные компоненты. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью разрабатывается на основе 

федерального государственного образовательного Стандарта (Приказ № 1599 от 

19.12.2014), а также примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы (далее АООП (последняя редакция от 03.04.2015)). 

      В основу АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимсяумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  

положенияхотечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации 

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

средством реализации деятельностного подхода  в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. АООП общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. Примерная адаптированная основная образовательная 

программа общего образования, разработанная на основе ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью и базисногоучебного плана. Структура 

адаптированной основной образовательной программы общего образования 

АООП для детей с умственной отсталостью состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение 

частей и их объем определяется ФГОС ОО обучающихся с умственной 



отсталостью. В структуре АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

представлены: 

I.Целевой раздел 

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АООП, 

срок ее освоения, представлена краткая психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ОО. 

3. Система оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП ОО. 

II. Содержательный раздел 

1. Содержание образования — Программа формирования базовых 

учебных действий; 

— Программы учебных предметов, курсов; 

— Программа нравственного развития; 

— Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

— Программа коррекционной работы; 

— Программа внеурочной деятельности; 

III. Организационный раздел 
1. Учебный план, включающий календарный график организации 

учебного процесса; 

2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью: 

— кадровые условия, 

— финансово-экономические условия; 

— материально-технические условия. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику со-

держания образования, особенности организации учебно-воспитательной работы, 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса, 

инновационных преобразований школьной педагогической системы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа МОУ 

«Ронгинская средняя общеобразовательная школа» сформирована в соответствии 

со статьей 9 Закона Российской Федерации «Об образовании», которая гласит: 

«Образовательная программа определяет содержание образования определенного 

уровня и направленности с учѐтом запросов обучающихся и их родителей – 

заказчиков и потребителей образовательных услуг», а также то, что еѐ разработка 

и утверждение относится к компетенции образовательных учреждений (статья 

32). Необходимость разработки образовательной программы определена также и 

требованиями Устава школы. 

По мере внедрения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу 

будут вноситься изменения и дополнения. Данная программа внедряется с 2017 – 



2018 учебного года в 2-4 классах и будет реализовываться по мере «вхождения» в 

ФГОС последующих наборов обучающихся. 

Целью реализации АООП образования обучающихся с легкойумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП предусматривает решение следующих основных задач: ― овладение 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитиеих личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  

обучающихся  сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно - 

оздоровительной работы, организацию художественного 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 представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создана с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с 

ними. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

В МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» обучаются 

дети, у которых в анамнезе констатируется умственная отсталость в разных 

формах ее проявления. 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих 

отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень 

тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические 



особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей 

овладения программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге 

будет способствовать более успешной адаптации в обществе и интеграции их в 

него. 

Умственная  отсталость  —  это  стойкое,  выраженное  

недоразвитиепознавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности соотносится со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 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 медицинского 

сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитиеребенкаслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями), 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 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и 

др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

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

когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и 

поведение. Последствия поражения 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 освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 

что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых 



случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 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 (интеллектуальныминарушениями) «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательныхпроцессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных,обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 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 практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал уобучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, 

основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении 

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

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

словесно-логического) у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 



оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны 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 внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются 

и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, котороетребует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности 

вызываетвоспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов 

планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (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 отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью 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 

трудности 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 говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели 

не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления 

и воображение.Представлениям детей с умственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированность, 



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 окружающей 

действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие 

их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной 

на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении 

объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для 

овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной 

отсталости(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет 

выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом 

и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Психологические   особенности   обучающихся   с   умственной   

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы.При легкой умственной отсталости эмоции в 

целомсохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических. 



Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать 

путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 

личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (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 выполнения, с конечной целью. В процессе 

выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 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, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные 

виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые 

виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность 

этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений 

является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 

межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 

мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 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 аномального и нормального 

ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его 



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

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных 

мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегосяна 

сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее 

зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в 

образовательной организации для обучающихся с умственной 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 

возможностям и способностям обучающегося. 

Направления Стандарта реализуются через основные принципы 

развивающей личностно-ориентированной системы обучения: 

 Принцип  непрерывного  общего  развития  каждого  ребенка  в  

условиях обучения,  идущего  впереди  развития.  Он  предусматривает  

ориентациюсодержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое  и  психическое  развитие  и  саморазвитие  каждого  

ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят 

«шанс»  каждому  ребенку  проявить  самостоятельность  и  инициативу  

вразличных видах учебной и внеурочной работы. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором 

содержанияпредметных областей, позволяющий удержать и воссоздать 

целостностькартины мира, обеспечить осознание  ребенком  разнообразных  

связей между его объектами и явлениями.Интеграцияпозволяет объединить 

знания по учебным предметам по формированиюпредставлений о целостности 

мира, по формированию базовых учебных действий. 

 Принцип практической направленности.

 Онпредусматривает формирование базовых учебных действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач 

ипрактической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная 

система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналови газет, других источников 

информации);умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной 

группе) в разном качестве (ведущего, ведомого); способности работать 

самостоятельно (понимается как работа без контроля и помощи учителя); 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников.Это,прежде всего,поддержка всех учащихся сиспользованием 

разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания 

через систему заданий. Это открывает широкиевозможности для вариативности

 образования, реализациииндивидуальных образовательных программ,

 адекватных развитиюребенка.  Каждый ребенок  получает  возможность  

усвоить основной(базовый) программный материал, но в разные периоды 

обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через 

рассмотрениечастного (конкретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижениезакономерности) и затем от общего (от постигнутой закономерности) 

кчастному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 



Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, 

прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых 

базовыми умениями действий. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня.  

Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительныхмероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, физкультминутки, экскурсии на природу, включение 

обучающихся в процессы познания внешкольной социальной среды (населѐнного 

пункта, района). 

Адаптированная   основная   общеобразовательная   программа   МОУ 

«Ронгинская средняя общеобразовательная школа» предусматривает: 

✓ достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с 

особыми образовательными потребностями, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

✓ выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

секций,кружков, мероприятий,    организацию    общественно    

полезнойдеятельности, в том числе социальной практики; 

✓  организацию творческих соревнований через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

✓ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, единых 

требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по 

воспитанию и обучению учащихся; 

✓ использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, и в первую очередь 

личностно-ориентированного развивающего обучения; 

✓ возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности. 

В реализации   АООП   для   обучающихся   с   умственной   

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в отдельных образовательных 

областях, отдельных классах и группах принимают участие следующие 

специалисты: педагог-психолог, педагог по физической культуре, учитель 

трудового обучения, учитель музыки, социальные педагоги, педагоги начальной 

школы, медицинские работники. 

 

 



 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создана с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в социальной среде является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с 

обществом. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от 

общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 3 года.(2 – 4 классы) 

Цель  реализации АООП НО состоит в формировании основ  предметных 

знаний иумений, коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 

Организация I этапа АООП направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными 

умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

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.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной 

трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их 

самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 

 

 

 



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11)развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12)сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13)проявление готовности к самостоятельной жизни. 



Предметные результаты освоения АООП образования включаютосвоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для 

большинстваобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению 

ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся 

не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану.  

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не 

являетсяобязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения вмладших 

классах (II - IVкласс): 
 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Минимальный уровень: 
- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; 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 орфографическим проговариванием; 

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

изученными орфограммами; 

- 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 ориентацией 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 проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами 

(30-35 слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

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

нескольких, подходящего по смыслу; 

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

анализа. 

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

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 поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

МАТЕМАТИКА 

Минимальный уровень: 
- знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; 

- откладывание любых чисел в пределах 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; 

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

соотношения; 

- 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 ломаной; 

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; знание 

названий элементов четырехугольников; 

- вычерчивание прямоугольника (квадрата) 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 практических 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 задач в два действия; 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки 

пересечения; 

- знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 

 

РАЗВИТИЕУСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ И 

ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

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 обществе; 

- знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости 

его выполнения; 

- 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; 



- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 
- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований 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 возрастных 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 общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами 

окружающего мира; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

- выполнение доступных природоохранительных действий; 

- готовность к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Минимальный уровень: 
- знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»; 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь 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 заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками 

с целью передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа; 

- размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 
- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж 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 поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др. 

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); нахождение необходимой для выполнения работы 

информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

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

- использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

- применение разных способов лепки; 



- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению; 

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; различение жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение 

 

МУЗЫКА 

Минимальный уровень: 
- определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 
- самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко,пиано-тихо); 

- представления о народных музыкальных инструментах и их 

звучании(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка 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 речи. 

 

 

 



ФИЗКУЛЬТУРА 

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

физического развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

 

- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

- представления о двигательных действиях; знание основных строевых 

команд; подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

- знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
- практическое освоение  элементов  гимнастики,  легкой  атлетики, 

лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры; 

- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практической 

деятельности; 

- знание правил и техники выполнение 

двигательных действий, 

- применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий под 

руководством учителя; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и 

оборудованием в повседневной жизни; 

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 



 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

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

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

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

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными  технологическими  (инструкционными)картами; 

-составление стандартного плана работы по пунктам; 

-владение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработкиматериалов; 

-использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); -выполнение 

несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 
-знание правил рациональной организации

 труда,включающих упорядоченность действий и самодисциплину; 

-знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

-знание видов художественных ремесел; 

-нахождение необходимой информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

-знание и использование правил безопасной работы с режущими и 

колющимиинструментами, 

соблюдениесанитарно-гигиеническихтребований при  выполнении  трудовых 

работ; 

-осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

-отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработкизависимости от свойств материалов и поставленных целей; -экономное 

расходование материалов; 

-использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 



распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; -оценка своих изделий 

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

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами;  

-выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования. Система оценки 

достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 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; 

• ориентировать образовательный процесс на нравственное развитиеи 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения  

образовательной программой АООП. 

ОбучающиесяМОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» 

обучаются по специально разработанным программам под ред. В.В.Воронковой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, также значительно отличается от системы оценки 

учащихся общеобразовательных школ. При оценке качества усвоения 

"академических знаний" учеников с умственной отсталостью учитываются их 

психологические особенности и познавательные способности, вызванные 

нарушением развития, поэтому оцениваться может то, в какой степени 

конкретный ученик реализовал все свои (иногда чрезвычайно маленькие) 

возможности. 

Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ" и ФГОС для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обучение 

детей носит нецензового характера, разработано Положение о текущем и 



промежуточном контроле, промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

«Ронгинская средняя общеобразовательная школа» 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в 

овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1)дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

   3)единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся.Перечень этих результатов может быть самостоятельно 

расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого 

результата.Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития 

жизненной компетенции ребенка по позициям: 

-адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в 

школе, своих нужд и прав в организации обучения; 

-владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

-продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

-осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Процедура оценки достижения личностных результатов освоения АООП.(в 

баллах) 

0 –не выполняет, помощь не принимает. 

1 –выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 –выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью 

или после частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4–выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. На 

основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 



группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции 

обучающегося с УО за год по каждому показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго 

полугодия 2 класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

 

Особенности оценки личностных и предметных результатов. 
Оценка личностных и предметных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающимися с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется в 

соответствии с учетом их психического развития и познавательных способностей, 

по возможностям обучения. Некоторые ученики нуждаются в 

дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения и оценки 

результатов. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными(жизненными) компетентностями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетентностями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. Всестороння и комплексная оценка 

овладения обучающимися социальными (жизненными) компетентностями может 

осуществляться на основанииприменения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, медицинских работников школы), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной 

и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 

- 0 баллов – нет продвижения; 



- 1 балл – минимальное продвижение;  

- 2 балла – среднее продвижение;  

- 3 балла – значительное продвижение. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержаниемкаждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго 

полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, 

сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

В течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять 

и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); по характеру 

выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 

их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

до 50% заданий;  

-«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

-«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
 

Программа формирования БУД строится на основе деятельностного подхода 

к обучению и реализует коррекционно-развивающие принципы обучения 

школьников с умственной отсталостью. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит 

вформировании обучающегося с интеллектуальными нарушениями как субъекта 

учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки 

к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

• Формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• Овладение комплексом БУД, составляющих операциональный компонент 

учебной деятельности; 

• Развитие  умений   принимать  цель  и  готовый  план  

деятельности,планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать 

еѐ результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Функции, состав и характеристики базовых учебных действий 

На современном этапе внедрения ФГОС для детей с интеллектуальными 

нарушениями коррекционно-развивающая работа, как часть образовательного 

процесса, направлена на формирование базовых учебных действий у 

обучающихся - личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

учебных действий. 

Функции базовых учебных действий: 
• обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

• реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

• формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

• обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования 

в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

Состав базовых учебных действий: 
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка 

кпринятию 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 

способностьвступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу 

налюбом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены 

комплексомначальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников. Умение 

использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

 

Характеристика базовых учебных действий 2 – 4 классы 

 
Личностные 

учебные действия: 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Регулятивные учебные 

действия: 

Познавательные 

учебные действия: 

Личностные 

учебные действия 

включают 

следующие умения: 

*осознавать себя 

как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, 

друга; 

*способность 

осмысленно 

воспринимать 

социальное 

окружение, 

принимать своѐ 

место в нем, 

принимать 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли; 

* положительно 

относиться к 

окружающей 

действительности, 

быть готовым к 

организации 

взаимодействия с 

ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

*воспринимать мир 

Коммуникативные 

учебные  действия 

включают 

следующие умения: 

* вступать в контакт 

и работать в 

коллективе (учитель 

- ученик, ученик - 

ученик, ученик - 

класс,  учитель – 

класс); 

* использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; 

* обращаться за 

помощью и 

принимать помощь; 

* слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и 

быту; 

* сотрудничать со 

взрослыми и све- 

рстниками в разных 

социальных 

ситуациях; 

* доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

Регулятивные 

учебные действия 

включают 

следующиеумения: 

*адекватноиспользовать 

Ритуалышкольного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-за 

парты и т. д.); 

*принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе; 

*активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников; 

*соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами. 

*принимать оценку 

деятельности. 

*оценивать ее с 

К 

познавательным 

учебным 

действиям 

относятся 

следующие 

умения: 

* выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

*устанавливать 

видо- 

родовые 

отношения 

предметов; 

*делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на 

наглядном 

материале; 

*пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами- 

заместителями; 

* читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия; 



целостно, 

социально 

ориентированно в 

единстве его 

природной и 

социальной частей; 

*самостоятельно 

выполнять учебные 

задания, поручения, 

договоренности; 

*понимать и 

принимать личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения 

в современном 

обществе; 

*готовность 

безопасно и 

бережно вести себя 

в природе и 

обществе. 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми; 

* договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации. 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою деятельность 

с учетом 

выявленных 

недочетов. 

*наблюдать под 

Руководством 

 взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности. 

*работать с 

несложной 

по содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных  и 

электронных 

носителях). 

 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов на этапе 

начального обучения (2 - 4 классы) 

 

Перечень учебных действия  Образовательная Учебный предмет 

     область  

Личностные учебные действия 

 

 

осознание    себя    как    ученика, 

заинтересованного 

посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга 

Язык и речевая Русский язык 

практика Чтение 

 Устная речь 

Математика Математика 

  

способность к осмыслению Язык и речевая Русский язык 

социального   окружения,   своего практика Чтение 

места в нем, принятие  Устная речь 

соответствующих возрасту 

Технологии 

Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

ценностей и социальных ролей  

   

положительное отношение к Язык и речевая Русский язык 

окружающей действительности, практика Чтение 

готовность к организации  Устная речь 

взаимодействия с ней и Искусство Музыка 

эстетическому ее восприятию;   

Изобразительное 

 искусство 

 



 
       Физическая культура Физическая культура 

         

       Технологии Трудовое обучение 

        (Ручной труд) 

целостный,  ориентированный Язык и речевая Русский язык 

взгляд  на  мир  в  единстве  его практика Чтение 

природной и социальной частей   Устная речь 

       Естествознание Окружающий мир 

     

самостоятельность в выполнении Язык и речевая Русский язык 

учебных заданий, поручений, практика Чтение 

договоренностей    Математика Математика 

         

       Технологии Трудовое обучение 

        (Ручной труд) 

понимание личной ответственности Язык и речевая Русский язык 

за   свои   поступки   на   основе практика Чтение 

представлений о этических нормах  Устная речь 

и правилах  поведения в Физическая культура Физическая культура 

современном обществе     

       Технологии Трудовое обучение 

        (Ручной труд) 

готовность к безопасному и Язык и речевая Русский язык 

бережному поведению в природе и практика Чтение 

обществе       Устная речь 

       Естествознание Окружающий мир 

        

     Коммуникативные учебные действия  

вступать  в  контакт  и  работать  в Язык и речевая Русский язык 

коллективе   (учитель   –   ученик, практика Чтение 

ученик  –  ученик,  ученик  –  класс,  Устная речь 

учитель-класс)     Математика Математика 

         

       Естествознание Окружающий мир 

         

       Физическая культура Физическая культура 

       Технологии Трудовое обучение 

        (Ручной труд) 

использовать принятые   ритуалы Язык и речевая Русский язык 

социального взаимодействия с практика Чтение 

одноклассниками и учителем   Устная речь 

       Математика Математика 

       Естествознание Окружающий мир 

       Искусство Музыка 

        Изобразительное 

        искусство 

       Физическая культура Физическая культура 

       Технологии Трудовое обучение 

        (Ручной труд ) 



обращаться  за помощью и Технологии Трудовое обучение 

 

принимать помощь     (Ручной труд)  

       Искусство Музыка  

        Изобразительное  

        искусство  

       Математика Математика  

       Физическая культура Физическая культура  

сотрудничать со взрослыми и Технологии Трудовое обучение  

сверстниками в разных социальных  (Ручной труд)  

ситуациях       Искусство Музыка  

        Изобразительное  

        искусство  

       Физическая культура Физическая культура  

      

доброжелательно  относиться, Естествознание Окружающий мир  

сопереживать, 

 

конструктивно 

   

 Технологии Трудовое обучение  

взаимодействовать с людьми    (Ручной труд)  

       Искусство Музыка  

        Изобразительное  

        искусство  

       Физическая культура Физическая культура  

договариваться и изменять свое Язык и речевая Русский язык  

поведение с учетом поведения практика Чтение  

других участников спорной  Устная речь  

ситуации       Физическая культура Физическая культура  

        

    Регулятивные учебные действия   

входить  и  выходить  из  учебного Язык и речевая Русский язык  

помещения со звонком    практика   

ориентироваться в   пространстве  Чтение,  

класса (зала, учебного помещения)    

пользоваться учебной мебелью  Естествознание Устная речь  

адекватно использовать   ритуалы  

Окружающий мир 

 

школьного поведения (поднимать 

Математика 

 

руку,  вставать  и  выходить  из-за 

Математика 

 

парты и т. д.)        

работать  с  учебными 

Искусство Музыка 

 

принадлежностями     

(инструментами,  спортивным  

Изобразительное 

 

инвентарем) и организовывать   

рабочее место      Технологии искусство  

принимать цели и произвольно    

включаться  в деятельность,  

Трудовое обучение 

 

следовать предложенному плану и   

работать в общем темпе   Физическая культура (Ручной труд)  

активно  участвовать  в    

деятельности, контролировать и  

Физическая культура 

 

оценивать свои действия и   



действия одноклассников      

 

соотносить свои действия  и их результаты 

сзаданнымиобразцами,принимать 

оценкудеятельности,   оценивать   ее   с 

учетомпредложенныхкритериев, 

корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов 

  

  

  

  

  

  

   

передвигаться по школе, находить Естествознание Окружающий мир 

свой  класс,  другие  необходимые   

помещения      

   Познавательные учебные действия  

выделять  существенные,  общие  и Язык и речевая Русский язык 

отличительные свойства предметов практика Чтение 

      Устная речь 

     Математика Математика 

     Естествознание Окружающий мир 

     Искусство Изобразительное 

      искусство 

устанавливать видо-родовые Язык и речевая Русский язык 

отношения предметов   практика Чтение 

      Устная речь 

     Математика Математика 

     Естествознание Окружающий мир 

делать простейшие   обобщения, Язык и речевая Русский язык 

сравнивать,  классифицировать  на практика Чтение 

наглядном материале    Устная речь 

     Математика Математика 

       

     Естествознание Окружающий мир 

     Искусство Изобразительное 

      искусство 

пользоваться  знаками,  символами, Язык и речевая Русский язык 

предметами заместителями  практика Чтение 

      Устная речь 

     Математика Математика 

     Искусство Музыка 

      Изобразительное 

      искусство 

читать     Язык и речевая Русский язык Чтение 

     практика  

     Естествознание Окружающий мир 

писать     Язык и речевая Русский язык 

     практика  

выполнять арифметические Математика Математика 

действия      

     

наблюдать; работать с Язык и речевая Русский язык 

информацией  (понимать практика Чтение 



изображение, текст,  устное Математика Устная речь 



высказывание, элементарное Изобразительное Математика 

схематическое изображение, искусство Изобразительное 

таблицу, предъявленные на  искусство 

бумажных и электронных и других   

носителях).      

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой работы. 

Цель мониторинга уровня сформированности БУД: 
отследить уровень сформированности базовых учебных действий на 

определенном этапе развития обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

Задачи мониторинга: 
1. Обеспечение  преемственности  и  единообразия  в  процедурах  оценки 

качества результатов на каждой ступени образования в условиях 

внедрения ФГОС. 

2. Апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности БУД на всех этапах обучения. 

3. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД. 

Представленный мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на 

качество образовательного процесса, и принять адекватные педагогические и 

управленческие решения по коррекции процесса воспитания и обучения и 

созданию условий для совершенствования образовательной среды. Для оценки 

сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

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

не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у 

всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения. 

 

Планируемые результаты сформированности БУД 
 

1. Учащиеся, завершившие образование в школе - интернате на 

ступени начального общего образования должны: 



 усвоить обязательный минимум образования на уровне требований 

ФГОС; 

 освоить общеобразовательные программы по предметам на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

образования; 

 овладеть личностными характеристиками: любить свой народ, край и 

Родину; уважать и принимать ценности семьи и общества; понимать 

необходимость выполнения режима дня, знать правила личной гигиены; 

владеть совокупностью базовых учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

2. Учащиеся, завершившие образование на ступени общего 

начального образования имеют возможность: 

 овладеть основами умения учиться; 

 овладеть способностью к организации своей учебной деятельностью; 

научиться брать на себя ответственность и отвечать за свои поступки и 

т.д. 

3. Способ оценки достижения запланированных результатов: 

В качестве средств диагностики предметных результатов образования 

используется диагностический инструментарий, предложенный авторами 

программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. 

При оценке предметных результатов обеспечивается объективный и 

достоверный характер оценивания, выявляются причины затруднений, что 

позволяет эффективно планировать дальнейшую коррекционную работу, 

строится индивидуальная траектория развития учащихся, снимается 

напряжение в отношениях между всеми участниками образовательного 

процесса. 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 
 

 Адаптированная общеобразовательная программа по предметам для 

2класса 

 Адаптированная общеобразовательная программа по предметам для 

3класса 

 Адаптированная общеобразовательная программа по предметам для 

4класса. 



2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. 
 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся 

 МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа (далее Программа) 

разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее Стандарт), Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития, примерной Программы социализации 

обучающихся. Программа разработана с учѐтом  культурно-исторических,  

этнических,  социально-экономических,демографических особенностей 

региона, специфики контингента обучающихся и родителей, особенностей 

воспитательного процесса,ресурсов социального окружения. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся, воспитанников 

школы предусматривает формированиенравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную 

социально значимую деятельность обучающихся школы, основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Духовно-нравственное воспитание и развитие в школе осуществляется в 

трѐх областях: 

- в области формирования личностной культуры; 

- в области формирования социальной культуры; 

- в области формирования семейной культуры. 

Цель программы: 
социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи программы 

- в области формирования личностной культуры 

2 - 4 классы: 

1.формировать мотивацию универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм; 

2.формировать нравственные представления о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренние установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

3.формировать первоначальные представления об 

общечеловеческих(базовых) ценностях; 

4.развиватьтрудолюбие, способность к преодолению 

трудностей,настойчивость в достижении результата. 



- в области формирования социальной культуры 

2 - 4 классы:  

1. воспитывать положительное отношения к своемунациональному языку 

и культуре; 

2. формировать чувство причастности к коллективным делам; 

3. развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

4. укреплять чувство доверия к другим людям; 

5. развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 

- в области формирования семейной культуры 

2 - 4 классы:  

1.формировать уважительное отношение к родителям,осознанное, 

заботливое отношения к старшим и младшим; 

2.формировать положительное отношение к семейным традициям и 

устоям. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание –это педагогическиорганизованный 

процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, 

создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в 

процессесоциализации, последовательного расширения и укрепления 

ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования, – это: 

Ценность мира 

1)как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни –как возможность 

проявлять,реализовывать человечность, положительные качества и 

добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной 

зрелостичеловека и выражается в осознанном желании служить Отечеству.  



Дар слова –как возможность получать знания,общаться 

Ценность природы -осознание себя частью природного 

мира.Бережноеотношение к природе как к среде обитания и выживания 

человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, еѐ 

совершенства. 

Ценность семьи - как общности родных и близких людей,в 

которойпередаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра –как проявление высшей человеческой способности–

любви, сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира –ценность научного 

знания,разума,осуществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты -как совершенства,гармонии,приведения 

всоответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». Ценность 

труда и творчества —как стремления к созидательнойдеятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора –как возможность совершать суждения 

ипоступки в рамках норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия длясебя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС. 

Формы и методы реализации программы 
Задачи духовно-нравственного воспитания в школе   

реализуются  через различные формы и методы работы: 

 через учебную деятельность (решение воспитательных задач на каждом 

уроке). 

 через внеурочную и внеклассную деятельность: 

 факультативные занятия, кружковая работа; 

 беседы, классные часы нравственного и духовного содержания, лекции, 

конференции, диспуты, «круглые столы»; 

 проведение совместных праздников; 

 экскурсии, целевые прогулки, игры духовно-нравственного содержания; 

 использование ИКТ, просмотр презентаций, видеофильмов, 

использование аудиозаписи и технических средств обучения; 

 конкурсы, викторины, праздники, выставки детского творчества, 

творческие вечера, тематические утренники; 

 деловые и ролевые игры, проигрывание ситуаций, дискуссии; 

 моделирование, проектирование; 

 встречи со специалистами и интересными людьми; 

 экспресс-опрос, тест-опрос; тренинги; 

 коллективные творческие дела учащихся; 



 рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей; 

 презентация книг духовно-нравственного воспитания; 

 благотворительные акции; 

 тематические эстафеты, соревнования; 

Работа с родителями (законными представителями) 
Система работы общеобразовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся должна быть основана на 

следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

-  сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры 

родителей(законных представителей) должно отражает содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития обучающихся в школе-

интернате. Работа с родителями (законными представителями), предшествует 

работе с обучающимися и подготавливает к ней. В системе 

повышенияпедагогической культуры родителей (законных

 представителей) используются различные формы работы: 

• родительские лектории; 

• родительский всеобуч; 

• родительские собрания на духовно – нравственные темы; 

• индивидуальные консультации с привлечением специалистов 

различного профиля – врачей, психологов, юристов и т.д.; 

• собеседование об удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

школы; 

• анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 

• помощь родителей школе; 

• визиты домой, индивидуальная работа с детьми дома; 

• наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, 

папки-передвижки, выставки детских работ, литературы; 

• ведение социального паспорта класса; 

• день открытых дверей; 

• посещение неблагополучных семей, оказание им помощи; 



• участие родителей в управлении школой через Совет школы, 

Попечительский совет, родительский комитет. 

План реализации программы по направлениям  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится 

наосновании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
Цель: воспитание гражданственности,патриотизма,уважения кгероической 

истории России, национальным традициям, к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Задачи: 

формировать элементарные представления о политическом устройстве и 

символах Российского государства, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах, о правах и обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- формировать уважительное отношение к русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре; 

- формировать начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- формировать элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и еѐ народов; 

- мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки; 

-корригировать и развивать аналитическое мышление на основе различных 

видов интеллектуальной и досуговой деятельности. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности 

предполагает проведение: бесед, экскурсий, классных часов, краеведческой 

работы, заочных и виртуальных путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, встреч с ветеранами труда и военнослужащими, а также участие 

детей с социальных проектах, конкурсах и мероприятиях различного уровня (в 

том числе Интернет-проектах) 

 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся  должны знать: 
- главные памятные даты России; 

- слова Гимна Российской Федерации; 

- Государственную символику России; 

- Государственную символику Республики Марий Эл; 

- главные исторические даты России; 

- основные права и обязанности человека, гражданина , семьянина, 

товарища; 



Обучающиеся должны уметь: 
- делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

способствующих социальной и межкультурной коммуникации; 

- выполнять правила поведения в школе, общественных местах, дома. 

- соблюдать ценностные установки по отношению к России, своему 

народу, краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

Обучающиеся должны иметь элементарные представления: 
- о государственном устройстве и структуре российского общества; 

- о традициях и культурном достоянии своего края; 

- о примерах исполнения гражданского и патриотического долга. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Цель: воспитание нравственных качеств 

личности;формированиеэлементарных представлений о национальных 

российских ценностях. 

Задачи: 
- формировать представления о правилах поведения; 

-формировать элементарные представления о религиях мира, роли 

традиционных религий в истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к людям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- корригировать и развивать эмоционально-волевую сферу и адекватную 

самооценку детей. 

 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 
- традиции своей семьи и школы; 

- правила поведения во взаимоотношении с педагогами; 

- правила общения со сверстниками; 

Обучающиеся должны уметь: 

- эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, 

- анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- взаимодействовать с людьми разного возраста. 

Обучающиеся должны иметь элементарные представления: 

- о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в т.ч. об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями социальных групп; 

- об особенностях своей религии. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 



Цель: создание условий для понимания роли труда в жизни 

человека,дляподготовки воспитанников к самостоятельно практической 

деятельности. 

Задачи: 
- формировать первоначальные представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- формировать элементарные представления о профессиях; 

- формировать первоначальные навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- корригировать и развивать адекватную самооценку на основе 

самоанализа деятельности. 

-  
Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 
-особенности  профессий, основы которых закладываются в условиях 

школы; 

-требования, предъявляемые к этим профессиям; 

Обучающиеся должны уметь: 
-применять навыки самообслуживания, опрятности, бережливости, 

аккуратности; 

-выполнять операции хозяйственно-бытового, ручного, 

обслуживающеготруда; 

- сотрудничать с людьми разного возраста при выполнении трудовых 

операций. 

Обучающиеся должны иметь элементарные представления: 
- о различных профессиях; 

- о нравственных основах труда, творчества, создания нового; 

Формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. 
Цель: создание условий для сохранения 

физического,психического,духовного и нравственного здоровья воспитанников 

школы-интерната; пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 

Задачи: 
- воспитывать негативное отношение обучающихся к вредным привычкам; 

- формировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- формировать первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 



- формировать первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания; 

 

- корригировать и развивать двигательные навыки на основе выполнения 

подвижных игр; 

- корригировать   и   развивать   адекватную   самооценку   детей   своих 

физических возможностей, волевых качествна основе участия в 

спортивных состязаниях, соревнованиях. 

Реализация указанных задач осуществляется посредством использования 

следующих форм работы: эвристических и профилактических бесед, 

просмотров учебных фильмов, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья , уроков здоровья, подвижных игр, игротек на свежем воздухе, 

спортивных соревнований, эмоционально-двигательных тренингов и других. 

 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- негативные факторы, пагубно влияющие на здоровье; -определение 

понятия "здоровье"; 

- факторы, определяющие здоровье; 

- основные компоненты культуры здоровья и здорового образа жизни 

Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- соблюдать правила безопасности жизнедеятельности; 

- вести активный образ жизни: выполнять физические упражнения в 

соответствии с возрастными особенностями, удовлетворять свои двигательные 

потребности в течение дня; 

- организовать игры, соблюдать правила поведения в играх; 

- владеть отдельными навыками тренировки своего организма. 

Обучающиеся должны иметь элементарные представления: 
- о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
Цель: воспитание экологического сознания и культуры личности 

детей,готовности к активной природоохранной деятельности. 

Задачи: 
- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 



- воспитывать бережное отношение к природе своего края; 

- корригировать и развивать мышление, восприятие, память воспитанников 

на основе непосредственного общения с миром природы. 

 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 
- правила поведения в природе; 

- особенности природы родного края; 

- местные виды растений и животных, занесѐнные в Красную книгу; 

- значение воздуха, воды, почвы, растений, животных и леса в жизни 

человека и в природе; 

- названия особо охраняемых территорий Республики Марий Эл. 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести наблюдения в природе и фиксировать их результаты; -заполнять 

дневник наблюдений за погодой; -объяснить причины основных природных 

явлений; 

-предвидеть последствия отрицательной деятельности человека в природе; 

-участвовать в природоохранных экологических акциях. 

-распознавать проявления негативного воздействия человека на природу 

Обучающиеся должны иметь элементарные представления: 
- о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

- о научно-исследовательской деятельности и еѐ простейших методах; 

- глобальных экологических проблемах человечества и их последствиях; 

- о способах решения экологических проблем. 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 
Цель: воспитание эстетического вкуса,гармоничной внутреннего 

мираребѐнка, его ценностного отношения к искусству. 

Задачи: 

- сформировать представления об эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душевной и физической красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы, развивать чувство прекрасного; 

- развивать умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- прививать интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- прививать интерес к занятиям художественным творчеством; 

- воспитывать стремление к опрятному внешнему виду; 

- корригировать эмоционально-чувственную сферу личности детей на 

основе художественной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 
-правила эстетического оформления комнат, -правила сервировки стола; 



-эстетические критерии оценки художественного 

продукта(изделия,рисунка); 

-фамилии знаменитых художников, композиторов, поэтов, писателей 

Россииих главные произведения 

Обучающиеся должны уметь: 

- видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; - 

эмоционально реагировать на красоту в природе; 

- бережно относиться к окружающему миру и природе; 

- повышать свой культурный уровень; 

- реализоваться в различных видах творческой деятельности. 

 

Обучающиеся должны иметь элементарные представления: 
- об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- об особенностях творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России;  

- -об этнокультурных особенностях народов Республики Марий Эл 

- о культурно-историческом наследии России и Республики Марий Эл 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее Программа) разработана наоснове 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее Стандарт) Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, 

примерной Программы социализации обучающихся. Программа разработана с 

на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учѐтом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей идругих субъектов 

образовательного процесса. Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни — комплексная программа 

формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Цель программы 
социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задачи программы 



- формировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-формировать представления об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

- пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; -формировать представления о 

рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; 

 

- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

- формировать негативное отношение к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- корригировать и развивать высшие психические функции, двигательные 

навыки на основе участия детей в социально значимой природоохранной 

деятельности. 

Формы и методы реализации программы: 
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в школе-интернате реализуются через различные формы и 

методы работы: 

1. через учебную деятельность (решение воспитательных задач на 

каждом уроке). 

2. через внеурочную и внеклассную деятельность: 

• факультативные занятия, кружковая работа; 

• беседы, классные часы экологического содержания; 

• коллективно-творческие дела; 

• экскурсии, целевые прогулки, игры экологического содержания; 

• использование ИКТ, просмотр презентаций, видеофильмов, 

использование аудиозаписи и технических средств обучения; 

• конкурсы, эвристические викторины, экологические праздники, выставки 

детского творчества; 

• проектирование; 

• встречи со специалистами и интересными людьми; 

• экспресс-опрос, тест-опрос; тренинги; 

• презентация и выставки книг экологического содержания; 

• природоохранные акции; 

• тематические эстафеты, спортивные соревнования, подвижные игры; 



• лекции и беседы с целью профилактики употребления алкоголя, 

наркотиков, психоактивных веществ, курения; 

• встречи со специалистами-медиками; 

• Дни здоровья. 

План реализации программы по направлениям Формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся строится на основании базовых национальных ценностей 

по следующим направлениям: 

1.Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательной организации 
Цель: создание и реализация условий для полноценной 

жизнивоспитанников в школе 

Задачи: 
- привести в соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- обеспечить наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

- организовать качественное горячее питание обучающихся в течение 

учебного года; 

- обеспечить оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

- оборудовать помещение для медицинского персонала; 

- обеспечить наличие необходимого (в расчѐте на количество 

обучающихся) 

и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ожидаемые результаты 

- поддержание в школе-интернате здоровьесберегающей среды для 

обучения и воспитания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- сформированные условия для творческой самореализации, 

профориентации и социализации личности воспитанников в обществе. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 
Цель: интеграция в содержание базовых учебных предметов разделов и 

тем,способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки 

на здоровый и безопасный образ жизни. 

Задачи: 

- способствовать пониманию детьми необходимости получения знаний о 

способах сохранения физического и эмоционального здоровья; 



- формировать устойчивые представления детей о безопасности и 

выполнении правил безопасного поведения; 

- формировать представления детей о здоровом образе жизни и его роли в 

полноценной жизнедеятельности человека; 

- воспитывать бережное отношение детей к природе, поддерживать 

желание к ведению природоохранной деятельности; 

- формировать экологическое мировоззрение детей. 

Реализация указанных задач осуществляется посредством использования 

различных форм и методов учебной деятельности в системе реализации АООП 

учебных предметов. 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 
- режим дня школы; 

- правила здорового питания; 

- факторы здорового образа жизни; 

- факторы, пагубно влияющие на здоровье человека; 

- правила поведения в быту с газом, водой, электричеством; 

- правила безопасного использования учебных принадлежностей, 

инструментов; 

- правила дорожного движения; 

- правила поведения с незнакомыми людьми и предметами; 

- правила безопасного поведения в транспорте, общественных местах; 

- номера телефонов вызова служб безопасности и правила их вызова в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций в природе и быту; 

- опасные природные явления, ядовитые растения, хищных и ядовитых 

животных; 

Обучающиеся должны уметь: 
- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- бережно относиться к природе, растениям и животным; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- соблюдать правила профилактики простудных, инфекционных 

заболеваний; 

- адекватно вести себя при посещении лечебного учреждения 

- адекватно вести себя в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

дома, в школе, на улице 

- правильно действовать в неблагоприятных погодных условиях. 

Обучающиеся должны иметь элементарные представления: 

- о последствиях употребления алкоголя, наркотических, психоактивных 

веществ и лекарств; 

- о способах оказания первой медицинской помощи (при травмах, ушибах, 

порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

- об экологических факторах , влияющих на жизнедеятельность человека; 

- о способах сохранения благоприятной окружающей среды. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности 



Цель: воспитание средствами внеурочной деятельности 

гуманной,творческой, социально активной личности, ответственно 

относящейся к собственному здоровью и безопасности, богатствам природы и 

общества 

Задачи: 

- формировать устойчивые положительные представления воспитанников о 

безопасном поведении в природе и обществе; 

- развивать экологическую культуру обучающихся; 

- формировать целостное представление о природном и социальном 

окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека. 

Ожидаемые результаты реализации представленного 

направленияПрограммы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) определяются целями, задачами, методами дополнительных 

программ. 

 

4. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

Цель: повышение уровня знаний родителей(законных 

представителей)повопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования безопасного образа жизни. 

Задачи: 

- способствовать просвещению родителей по вопросам 

здоровьесбережения (проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т. п.); - привлекать родителей (законных представителей) к 

организации оздоровительных и природоохранных мероприятий; 

- знакомить родителей (законных представителей) с вопросами укрепления 

здоровья детей и формирования стереотипов безопасного поведения; 

- способствовать созданию оптимальной здоровьесберегающей среды в 

семьях детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Ожидаемые результаты 
- повышение роли родителей (законных представителей) в формировании 

представлений детей о здоровом и безопасном образе жизни; 

- повышение уровня знаний родителей (законных представителей) об 

особенностях психо-физического развития и полового созревания детей; 

- повышение уровня практических умений родителей (законных 

представителей) в обеспечении безопасности детей в каникулярное время; 

- повышение уровня экологической грамотности родителей (законных 

представителей); 

- повышение мотивации родителей (законных представителей) к 

сотрудничеству со школой в области обеспечения здорового и безопасного 

образа жизни детей. 

5. Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами 



Цель: повышение квалификации работников 

общеобразовательнойорганизации и повышение уровня их знаний по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 
- проводить систематическую, целенаправленную работу по повышению 

уровня знаний педагогических работников в области валеологических и 

экологических знаний; 

- участвовать в конференциях и конкурсах по проблемам обеспечения 

безопасности и здорового образа жизни воспитанников; 

- изучать опыт коллег, передовой опыт в области валеологии и экологии; 

- вести   активный,   здоровый   образ   жизни;   принимать   участие   в 

общешкольных и внешкольных мероприятиях спортивной и 

природоохранной направленности. 

Ожидаемые результаты 
- повышение уровня педагогического мастерства педагогов школы-

интерната; 

создание методической базы для обеспечения образовательной и 

воспитательной деятельности; 

- снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Важнейшие личностные результаты по программе: 
- ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам, способность сочувствовать природе и еѐ обитателям; 

- потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- негативное отношение к факторам риска здоровья (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

- 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 поступках; 

- стремление заботиться о своем здоровье; 

- 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 окружающем мире; 

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитыватьособые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ на образование является одной 

из важнейших задач школы. 

Роль системы образования для этой категории людей как наиболее 

продуктивный путь к социализации в обществе существенно возрастает для 

каждого из детей с ограниченными возможностями здоровья. Образование 

решает задачи не только развития личности детей данной категории, но и 

защиты их прав образование решает задачи не только развития личности детей 

с интеллектуальными нарушениями этой социальной группы, их реабилитации. 

Получение детьми данной категории полноценного образования 

способствует их социальной защищенности на всех этапах социализации, 

повышению социального статуса, становлению гражданственности и 

способности активного участия в общественной жизни и трудовой 

деятельности. Полноценное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья означает, что им создаются условия для вариативного 

вхождения в те или иные социальные роли, расширения рамок свободы выбора 

при определении своего жизненного пути. Программа коррекционной работы 

разработана в соответствии с нормативными документами. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• коррекция отклонений в психо-физическом развитии учащихся; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

• психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих 

проблемы в обучении; 

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Теоретико-методологической   основой   Программы   коррекционнойработы 

является взаимосвязь трех подходов: 

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 



● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке; 

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения 

задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 

с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству). 

 

Направления коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

модули (направления). Данные модули отражают еѐ основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное проведение 

комплексного обследования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

• лечебно–профилактическая работа предполагает проведение лечебно– 

профилактических мероприятий; осуществляет контроль за соблюдением 

санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения. 

 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью является основой для разработки и реализации образовательной 



организацией собственной программы внеурочной деятельности. 

Программаразрабатывается с учѐтом, этнических, социально-экономических и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью, организации их 

свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческойсамореализации   обучающихся   с   умственной   отсталостью; 

вкомфортнойразвивающей  среде,стимулирующей   возникновение личностного 

интереса  кразличным  аспектамжизнедеятельности, 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. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и 

обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в 

меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и 

общения. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

длядостижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта, формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с умственной отсталостью, 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 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 

образовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

 

Основные направления и формы организациивнеурочной 

деятельности 
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для 

разработки соответствующих программ. 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной 

деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам 

воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью социального знания, 

формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, 

природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью складывается 

изсовокупности направлений, форм и конкретных видов  деятельности. 

Виды  внеурочной  деятельности  в  рамках  основных  направлений,кроме 

коррекционно-развивающей,  не  закреплены  в  требованиях  ФГОС. 



Для; их реализациивобщеобразовательной организациисуществует игровая 

деятельность, художественноетворчество, работа в формате социального 

проекта,спортивно-оздоровительная. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы 

в театр, фестивали, игры. 

 

Коррекционно-развивающее направление внеурочной деятельности



В системе внеурочнойдеятельности проводитсякоррекционно-развивающая 

работа, предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих 

социально-личностному развитию обучающихся сумственной 

 отсталостью, коррекции недостатков в психическом и физическом развитии 

и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными 

занятиями), ритмикой. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью. 

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого-

педагогическое воздействие, направленное устранение отклонений в 

психическоми личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений.  

Основные направления работы: 

-познавательная сфера  (формирование учебной мотивации, 

интеллектуальных процессов);  

-эмоционально-личностная сфера (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  

-коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию;  

-формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье,классе),  

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения). 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и 

групповой форме. 

Основноепреимуществореализациивнеурочнойдеятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в том, что в ней 

созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной 

отсталостью в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебного, воспитательного и коррекционно- развивающего процессов. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающих с 

умственной отсталостью путем организации и проведения мероприятий 

(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ОВЗ и без таковых). 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью: 



• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрѐл, некое знание 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 патриотизма и т.д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов—приобретение обучающимися с 

умственнойотсталостью социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении 

и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов –получение опыта переживания и 

позитивногоотношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательной организации, т. е. в защищѐнной, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов—получение обучающимися с 

умственнойотсталостью начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося спредставителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увели 

чивает вероятность появления эффектоввоспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся у 

умственной отсталостью могут быть достигнуты определенные воспитательные 

результаты. 

 

Основные  личностные результаты внеурочной деятельности: 



 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 осознание  себя  как  члена  общества,  гражданина  Российской 

Федерации,жителя конкретного региона; 

 элементарные представления об эстетических и  художественных 

ценностяхотечественной культуры. 

 эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде необходимостиее 

охраны; 

 уважение  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям традициям 

иобразу жизни других народов; 

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

 доступных и наиболее привлекательных 

видахпрактической,художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности; 

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природныхи 

социальных компонентов; 

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

исверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;  принятие и  освоение  

различныхсоциальных 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 образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные 

решения; 

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 



 

3.1. Учебный план. 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реализующей 

ФГОС  

Вариант 1  

 Учебный, реализующий АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 1, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение. 

   Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», - 

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

- ФГОС о ОУ(ин), утвержденный приказом Министерством образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 года № 1599  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МОУ «Ронгинская СОШ»», реализующая ФГОС о УО (ин) 

Вариант 1, разработанной с учетом Примерной АООП, 

    Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область.  

  Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное 

время, отводимое на их изучение, предметы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений  дополняют общеобразовательные предметы и 



способствуют лучшему их усвоению. Курс представлен предметом двигательное 

развитие. 

Продолжительность учебного дня с 8.30  до 15.05. Продолжительность 

уроков  45 минут, перерыв между занятиями 10-20 минут.  

Обучение ведется по очной форме. Расписание составлено с учѐтом 

распределения балловой нагрузки в течение дня и недели, распределении учебной 

нагрузки в течение недели строится таким образом, что наибольший ее объем 

приходится на вторник и среду. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах: итоговые контрольные работы, 

тесты, устные ответы на вопросы. Порядок проведения промежуточной 

аттестации устанавливается педагогическим советом школы. 

 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 
2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 
3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 
Итого  21 20 20 20 81 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

6 6 6 6 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный график 

Продолжительность учебного года: 

для 2 -4 классов -  34  недели  

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года:31 мая 2018 года 

 

График каникул 

Осенние: с 30.10 по 05.11  (7 календарных дней). 

Зимние: с 27.12 по 09.01  (14 календарных дней). 

Весенние: с 24.03 по01.04 (9 календарных дней). 

 

Продолжительность учебной недели 

 

1-11         классы – 5 дней  

 

 

Реализуемые образовательные программы 

 
Предметы 

в соответствии с учебным 

планом 

Программы Учебники 

Чтение и развитие речи Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 

классы / Под редакцией 

доктора педагогических 

наук В.В.Воронковой; 7-е 

издание. Москва 

«Просвещение» 2010.   

 

 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Чтение. 2 класс. Ильина С. 

Ю 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Чтение. 3 класс. Ильина С. 

Ю., Матвеева (Лунева Л. В.     

Письмо и развитие речи Программы специальных Учебник для специальных 



(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 

классы / Под редакцией 

доктора педагогических 

наук В.В.Воронковой; 7-е 

издание. Москва 

«Просвещение» 2010.   

 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Русский язык. 2 класс. 

Якубовская Э.В., Павлова 

Н.В. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Русский язык. 3 класс. 

Аксѐнова А.К., Якубовская 

Э.В. 

Математика  Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 

классы / Под редакцией 

доктора педагогических 

наук В.В.Воронковой; 7-е 

издание. Москва 

«Просвещение» 2010.   

 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Математика. 2 класс. В 2-х 

частях. Алышева Т.В. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Математика. 3 класс. Эк. 

В.В. 

Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

и явлений окружающей 

действительности 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 

классы / Под редакцией 

доктора педагогических 

наук В.В.Воронковой; 7-е 

издание. Москва 

«Просвещение» 2010.   

 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Живой мир. 2 класс. 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., 

Куртова Т.О. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Живой мир. 3 класс. 

Матвеева Н.Б., Попова М.А., 

Куртова Т.О. 

Изобразительное искусство «Изобразительное 

искусство» 2 класс»  Л.А. 

Неменская(Москва, 

«Просвещение», 2012),    

рекомендованной 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации, с 

возможностями УМК 

«Школа России»; 

Программа « 

Изобразительное искусство» 

3 класс автора Т. А. 

Копцевой по УМК 

«Гармония».  

рекомендованной 

2 класс: Е. И. Коротеева 

«Искусство и ты» Учебник 

для общеобразовательных 

организаций Под редакцией 

Б. М. Неменского. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации 7-е издание 

М.:Просвещение, ,2017 

 

3 класс:« Изобразительное 

искусство» 3 классы» автора 

Т. А. Копцевой по УМК 

«Гармония». 



Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации, с 

возможностями УМК 

«Гармония»; 

Музыка  Примерная программа 

начального общего 

образования «Музыка» 2,3 

классы»под редакцией 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.(Москва, 

«Просвещение», 2011),    

рекомендованной 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации, с 

возможностями УМК 

«Школа России»; 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 2,3 кл. учеб.для 

общеобразоват. учреждений.  

М.:Просвещение, 

2006,2007,2011 

 

 

Физическая культура УМК « Гармония» УМК 

«Школа России», НОО 

Физическая культура В.И.  

Лях.,А. А. Зданевич ( 2 

класс) Москва 

«Просвещение», 2016 

Физическая культура 

Р.И.Тарнопольская, 

Б.И.Мишин (3класс) 

«Ассоциация XXI век» 

2004,2012 

Трудовое обучение УМК « Гармония» УМК 

«Школа России», НОО.   

 

Технология Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. (2 класс) Москва 

«Просвещение», 2015, 2016 

Технология Н.И.Конышева 

(3класс) 

«Ассоциация XXI век» 

2004,2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 
 

 

 


