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1. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно 

отсталых обучающихся с НОДА учитывает особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, 

обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью: формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Общая характеристика АООП НОО 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) предполагает, что обучающийся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование, которое по итоговым достижениям не соответствует требованиям к 

итоговым достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к 

моменту завершения школьного обучения. Реализация АООП НОО предусматривает 

создание условий, учитывающих общие и особые образовательные потребности и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в большей 

степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного жизненного 

опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью 

По варианту 6.3 АООП НОО обучаются обучающиеся с двигательными нарушениями 

разной степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, 

осложненными нейросенсорными нарушениями, а также дизартрическими нарушениями и 

системным недоразвитием речи. У обучающихся с легкой умственной отсталостью 

нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план 

выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности - абстрактно-

логического мышления и высших психических, прежде всего гностических, функций. При 

сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким 

познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее 

выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий 

и мотивации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

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

Можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 



введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося обучающегося; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства); 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через специальные 

образовательные условия (специальные методы формирования графомоторных навыков, 

пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, 

противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, 

сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь, коррекционные занятия с учителем-

дефектологом. 

Практическая направленность обучения предполагает направленность на социализацию и 

воспитание автономности у обучающихся. 

НОДА для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОДА для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной 

компетенции и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 6.3) отражают: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие своего учителя и 

одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 



5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 

опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью, не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам 

не является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному плану или на обучение по варианту 6.4 АООП НОО. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 6.3) 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и 

с легкой умственной отсталостью; 

б) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 



организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями. Для полноты оценки 

личностных результатов следует учитывать мнение родителей (законных представителей). 

Оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной группы. Основной формой работы участников 

экспертной группы является ППк образовательной организации. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области. 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий 

Программа развития базовых учебных действий (БУД) на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования учебного плана и  Программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с умственной 

отсталостью к личностным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы, дополняет содержание коррекционных образовательно- воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью. Основная цель реализации программы формирования БУД 

состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью 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 базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью определяется на момент завершения 

обучения школе. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности,  

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 



Функции базовых учебных действий: 

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. 

1-4 классы. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 

отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах 

более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

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

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

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

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

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. Умение  использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия  

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе.  

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать 

помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать 

с людьми; договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 



участников спорной ситуации; 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и выходить из 

учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); работать с учебными 

принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее 

место; передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

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

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять 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; 

наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 
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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. 

2.2. Рабочие  программы учебных предметов 

Рабочая программа предметной области Язык и речевая практика (предметы 

Русский язык, Чтение, Речевая практика) 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебных предметов предметной области "Язык и речевая практика" 

АООП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Основные задачи реализации содержания предметной области "Язык и речевая практика": 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование 

и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в 

различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, 

овладение нормами речевого этикета. 

Содержание обучения. 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над выразительным 

чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой 

интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям 

(с помощью педагогического работника). Придумывание заглавий к основным частям 

текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных педагогическим 

работником слов и оборотов речи. Подведение обучающихся к выводу из произведения, 

сравнение прочитанного с опытом обучающихся и ранее прочитанным. Выделение 

главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью педагогического работника), рассказ по 

аналогии с прочитанным. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела обучающихся. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни 

животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить простое 

предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных падежах по 

вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными 

е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 

путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова (" - ") или подбора по образцу родственных слов (" - "). 

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 

или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление 

связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

педагогического работника. 



Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством педагогического работника небольшого текста (20 - 

30 слов) по данным педагогическим работником вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством педагогического работника небольшого письма 

родным, другим обучающимся. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в 

соответствии с физическими возможностями обучающегося). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию педагогического работника. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Устная речь. 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью педагогического работника). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную педагогическим работником тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 

наречий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

формирование умения составлять и распространять предложения, устанавливать связи 

между словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

формирование умения анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями; писать 

под диктовку предложения и тексты (30 - 35 слов); 

овладение алфавитом; знание расположения слов в алфавитном порядке в словаре. 

Рабочая программа по учебному предмету Мир природы и человека 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" АООП НОО 

(вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Мир природы и человека" является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся 

умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Основные задачи реализации содержания обучения по предмету связаны с 

формированием представлений о живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 
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Содержание обучения. 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение 

предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимостей. 

Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений 

между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на 

небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние 

работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто 

идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, 

заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 

длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 

Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет 

все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, 

на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют 

семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, 

вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: корень, 

стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из 

чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за 

разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 



Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 

Семена в шишках. Ель, сосна - хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего вида. Пища. Уход и 

содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за 

рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 

Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные 

мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на 

животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Рабочая программа по учебному предмету Математика 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету "Математика" АООП НОО (вариант 6.3) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Математика является одним из важных учебных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является 

подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

необходимыми для социальной адаптации навыками. 

Основные задачи реализации содержания: овладение началами математики (понятием 

числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и другими); овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другими в различных видах практической 
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деятельности); развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни. 

Содержание обучение. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 

частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и 

результатов умножения и деления в речи обучающихся. 

Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с 

использованием памятки). 

Единица (мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. (с 

использованием памятки) 

Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 

минуты. Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной (по физическим возможностям 

обучающегося). Построение ломаной по данной длине ее отрезков (по физическим 

возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), противоположные, смежные стороны. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, 

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

названия компонентов умножения, деления; 

меры длины, массы и их соотношения; 

меры времени и их соотношения; 

различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

названия элементов четырехугольников; 

формирование умения выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

практическое использование переместительного свойства умножения; 

формирование умения определять время по часам тремя способами с точностью до 1 

минуты; 

формирование умения решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

формирование умения самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, 

решать составные арифметические задачи в два действия; 



формирование умения различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

формирование умения вычислять длину ломаной; 

формирование умения узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать 

взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения. 

Рабочая программа по учебному предмету Рисование 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету "Рисование" АООП НОО (вариант 6.3) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), в доступных для обучающихся с НОДА 

пределах. 

Учебный предмет "Рисование" обладает высоким коррекционным потенциалом для 

обучающихся с НОДА. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют 

формированию личности обучающегося, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. Особое значение изобразительная деятельность имеет для развития мануальной 

деятельности, коррекции и развития пространственных представлений, зрительно-

моторной координации и графического навыка. 

Содержание обучения. 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни 

обучающегося и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие 

опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Знакомство с художественными материалами, инструментами и приспособлениями; их 

свойства, назначение, правила хранения, обращения и санитарно-гигиенические 

требования при работе с ними. 

Знакомство с элементарными правилами композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета; некоторыми выразительными средствами изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет". 

Использование материалов для рисования, аппликации, лепки; знание названий 

предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации. 

Народные и национальные промыслы, изготавливающие игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь. 

Выполнение приемов лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание) в доступных для обучающихся с НОДА пределах. 

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; в силу физических возможностей применение 

приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета. 

Тренировка ориентировки в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности. 

Передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 
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Узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

сформированность умения с помощью педагогического работника определять величину 

изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

сформированность умения с помощью педагогического работника подбирать и передавать 

в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

сформированность умения пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов 

(узоров); 

сформированность умения анализировать с помощью педагогического работника свой 

рисунок и рисунок других обучающихся (по отдельным вопросам педагогического 

работника); 

сформированность умения употреблять в речи слова (с помощью педагогического 

работника), обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения 

предметов; 

сформированность умения с помощью педагогического работника рассказывать о 

содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

Рабочая программа по учебному предмету Адаптивная физкультура 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" АООП 

НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предметом обучения адаптивной физической культуре обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования является организация максимально возможной 

двигательной активности обучающегося с НОДА с общеразвивающей направленностью. 

В процессе организации деятельности на возможном уровне совершенствуются 

физические качества и осваиваются определенные двигательные действия, активно 

развиваются познавательные способности и личностные качества. 

Цель реализации программы: стремление к нормализации двигательной деятельности, 

способствующей физической и социальной реабилитации (абилитации) обучающихся с 

НОДА. 

Задачи реализации программы: 

обеспечение регулярной физической активности, адекватной состоянию здоровья и 

возможного уровня функциональной двигательной активности; 

укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных сил 

организма; 

обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и 

умений; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

развитие социально-коммуникативных умений; 

развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств 

обучающегося с НОДА. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи адаптивной 

физической культуры при работе с обучающимися с НОДА: 

коррекция техники основных движений; 

коррекция и развитие координационных способностей; 

коррекция нарушений мышечного тонуса; 
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улучшение пластичности и гибкости с учетом особенностей заболевания обучающегося с 

НОДА; 

коррекция и развитие физической подготовленности; 

компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, мыслительных операций, памяти, внимания, 

речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и других нарушений. 

Содержание обучения. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

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

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

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

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

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

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

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

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

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для 

развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. 

Упражнения для формирования свода стопы (распределено равными частями в течение 

учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

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

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

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 



Основы плавательной подготовки - теоретические знания. "Техника безопасности на 

уроках по плаванию". "Паралимпийское плавание". "Ознакомление с техникой плавания 

способом баттерфляй". 

Упражнения на суше и в воде - (суша). Упражнения для разучивания техники гребковых 

движений способом баттерфляй. Движение рук и ног при плавании способом баттерфляй. 

Дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. Согласование движений рук, ног, 

дыхания при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разучивание 

техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в 

плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лежа на мелкой части бассейна. 

Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до 

бедер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов 

при плавании на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине. 

Легкая атлетика. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел "Прикладные Упражнения" направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде 

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

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

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

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для обучающихся 

вынесены в данный раздел и представлены большим практическим материалом, который 

необходимо освоить с обучающимися для обогащения их двигательного опыта. Это 

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

прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, 

устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. 

Педагогическому работнику воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в 

аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, 

меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и способы 

исправления походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые предметные результаты отражают: 

формирование первоначальных представлений о значении адаптивной физической 

культуры для укрепления здоровья человека с НОДА, о позитивном влиянии адаптивной 

физической культуры на развитие человека с НОДА, о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и другими); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и других параметров); 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Практические предметные результаты определяются индивидуально, исходя из 

особенностей двигательных и интеллектуальных нарушений обучающегося с НОДА и 

медицинских рекомендаций, степени двигательных нарушений, уточненные ПМПК. 

Рабочая программа по учебному предмету Труд (технология) 



Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психолого-педагогических предпосылок к его изучению обучающимися с 

НОДА и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам. 

Содержание программы распределено по годам обучения и разделам с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учитывает особенности 

психофизического развития обучающихся данной категории, при этом содержание может 

адаптироваться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. В программе 

заложены два уровня освоения учебного материала: достаточный и минимальный. 

Планируемые результаты включают личностные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения за каждый год обучения. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для введения обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Пояснительная записка. 

Учебный предмет "Труд (технология)" способствует получению обучающимися 

первоначальной трудовой подготовки, формированию трудовых умений и навыков, а 

также мотивов, способствующих правильному профессиональному самоопределению с 

учетом двигательных возможностей, индивидуальных психофизических особенностей, 

личных интересов, склонностей и состояния здоровья. 

В ходе реализации учебного предмета "Труд (технология)" необходимо учитывать 

наличие у обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ряда особенностей. Отмечаются двигательные нарушениями разной 

степени выраженности, нейросенсорные нарушения, а также дизартрические нарушения и 

системное недоразвитие речи, недостаточность высших форм познавательной 

деятельности, абстрактно-логического мышления и гностических функций. Нарушения 

манипулятивной функции рук, наличие гиперкинезов, ограничение способности к 

передвижению (использование коляски, ортопедических приспособлений) необходимо 

учитывать при выборе форм и приемов обучения трудовым операциям. Степень 

выраженности указанных затруднений значительно увеличивается при сочетании 

несформированности пространственного анализа и синтеза с недостаточностью 

зрительно-моторной координации, что в значительной степени мешает выполнению 

трудовых операций с инструментами, оборудованием, работе с компьютером. Для части 

обучающихся необходим подбор индивидуальных ассистивных средств, без которых 

выполнение практических операций затруднено или невозможно, а также необходима 

помощь тьютора или ассистента (помощника). 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при реализации предметной 

области "Труд (технология)": 

непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной коррекционной 

работы; 



введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

программах для традиционно развивающихся сверстников; 

использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения; 

индивидуализация обучения; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение переносу сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательной организации. 

Перечисленные особые образовательные потребности определяют особенности 

организации педагогического процесса при реализации программы по учебному предмету 

"Труд (технология)". 

В зависимости от состава класса, двигательных и интеллектуальных возможностей 

каждого обучающегося с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), необходимо отбирать наиболее доступные для выполнения работы. 

Необходима специальная подготовка руки к более сложным манипуляциям с учетом 

последовательности в формировании, развитии движений руки, координации руки и глаза, 

ориентировки в пространстве, снятия напряженности и усталости. 

Педагог, исходя из уровня подготовленности обучающихся, вправе менять и 

корректировать содержание работы на уроке. Может быть увеличено количество времени 

на изучение темы, упрощены задания и инструкции к ним. Многие действия (умственные 

и физические) на уроках труда (технологии) обучающиеся выполняют медленнее своих 

сверстников, поэтому времени на освоение даже доступных трудовых операций им 

требуется гораздо больше. 

Изложение теоретического материала на уроках "Труд (технология)" следует 

сопровождать показом мультимедийных презентаций, фрагментов видеофильмов, 

демонстрацией таблиц, схем, чертежей и рисунков, поясняющих учебный материал. 

Для эффективного освоения учебного предмета "Труд (технология)" необходимо: 

дозирование интеллектуальной нагрузки; планирование смены видов деятельности; 

проведение двигательных разминок и специальных релаксационных упражнений; 

использование специальных методов и приемов предъявления материала с учетом 

характера двигательного нарушения. Задания следуют усложнять по мере выработки 

прочных умений и навыков с учетом двигательных нарушений. Для повышения 

эффективности усвоения учебного материала рекомендуется применять коллективные 

формы работы и работу в парах, а также активно использовать информационно-

коммуникационные технологии с учетом двигательных возможностей обучающихся. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического режима 

для каждого обучающегося с двигательной патологией. На каждом уроке после 20 минут 

занятий необходимо проводить 5-минутную физкультпаузу с включением коррекционных 

упражнений. 

Основной целью изучения учебного предмета "Труд (технология)" является 

всестороннее развитие личности обучающегося с НОДА с легкой умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. 

Для реализации основной цели необходимо решение системы приоритетных задач: 

образовательных, развивающих воспитательных и коррекционных. 

Образовательные задачи: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, 

правилах и технологиях создания, исторически развивающихся современных 

производствах и профессиях; 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений с учетом психофизических 

возможностей обучающихся; 

овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия; 

формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 

Развивающие задачи: 

развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности с учетом двигательных 

возможностей обучающихся и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

развитие у обучающихся представления об основных видах ручного труда; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отраженных в материальном мире; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения. 

Коррекционные задачи: 

обучение правильным и рациональным действиям при выполнении трудовых действий с 

учетом двигательных возможностей и ограничений, способам захвата и удержания 

различных предметов и инструментов, движениям руки при выполнении различных 

трудовых действий; 



поэтапное овладение двигательными умениями и навыками, необходимыми для 

успешного выполнения учебных и трудовых заданий; 

коррекция нарушений познавательного, речевого, социально-коммуникативного развития; 

развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, усвоение 

элементарного технического словаря; 

формирование и развитие мотивации к участию в продуктивной деятельности; 

овладение безопасными приемами труда (при наличии такой возможности с 

использованием доступных инструментов), с учетом двигательных возможностей и 

ограничений. 

Основные принципы и подходы к реализации учебного предмета "Труд 

(технология)". 

Программа реализуется на основе системно-деятельностного и индивидуально-

дифференцированного подходов. 

Системно-деятельностный подход строится на признании того, что развитие 

личности обучающегося с двигательными нарушениями и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной для него деятельности. 

Индивидуально-дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проявляющихся в неоднородности возможностей 

освоения содержания учебного предмета "Труд (технология)". Применение 

индивидуально-дифференцированного подхода к созданию образовательной программы 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

В основу разработки программы положены следующие принципы: 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип вариативности, который предполагает возможность использования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения, при этом сохранение 

инвариантного минимума образования с учетом двигательных и интеллектуальных 

возможностей обучающихся; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся, 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико-ориентированных задач; 

принцип учета типологических и индивидуальных психофизических особенностей 

обучающегося с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования на 

всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно (неправильно); хорошо (плохо) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации; 

принцип сотрудничества с семьей. 



Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 

единиц учебного предмета "Труд (технология)", которые являются общими для каждого 

года обучения: 

В программе учебного предмета "Труд (технология)" осуществляется реализация 

межпредметных связей с учебными предметами: 

"Математика": выполнение простых вычислений, работа с геометрическими фигурами, 

телами; 

"Изобразительное искусство": использование средств художественной выразительности, 

правил декоративно-прикладного искусства; 

"Мир природы и человека": природные формы; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции; 

"Русский язык": использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности; 

"Чтение": работа с текстами. 

Возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание предмета охватывает основные виды ручного труда: обучение работе с 

бумагой и картоном, природными материалами, пластическими материалами (глиной, 

пластилином и другими), нитками и тканью, металлоконструктором, проволокой, 

древесиной. Большое внимание в процессе обучения следует уделять развитию умения 

подготавливать рабочее место, определять необходимые материалы и инструменты, 

знанию и выполнению правил безопасности при работе с разными инструментами и 

материалами, рациональному, бережному использованию материалов при выполнении 

изделий. 

Содержание обучения в подготовительном классе. 

Адаптационное занятие. Выявление знаний и умений обучающихся. Ознакомление 

обучающихся с особенностями урока труда. Ознакомление с требованиями к поведению 

обучающихся во время урока труда. Аккуратное и бережное обращение с материалами и 

инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических 

требований. 

Работа с пластилином. Формирование представлений о пластилине как о поделочном 

материале и о его физических свойствах. Закрепление знаний об основных цветах. Подбор 

пластилина по цвету. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Правила обращения с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 

пластилина. Приемы работы: "разминание", "отщипывание кусочков пластилина", 

"размазывание по картону" (аппликация из пластилина), "раскатывание столбиками" 

(аппликация из пластилина), "скатывание шара", "раскатывание шара до овальной 

формы", "вытягивание одного конца столбика", "сплющивание", "пришипывание", 

"примазывание" (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Деление пластилина в соответствии с количеством, величиной и 

цветом деталей изделия. Лепка из пластилина изделий, имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. Обучение конструктивному 

способу лепки. Работа с предметно-операционным планом. 

Работа с природными материалами. Элементарные понятия о природных материалах (где 

используют, где находят, виды природных материалов). Развитие представлений о 

природных материалах, их свойствах, применении. Сбор, хранение природных 

материалов. Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые в работе с 

природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация 



рабочего места при работе с природными материалами. Способы соединения деталей 

(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 

изделия). Работа с еловыми шишками, грецкими орехами и другими материалами. 

Составление простейших композиций из листьев и цветов. Приемы соединения 

природного материала с поверхностью листа при помощи пластилина. 

Работа с бумагой. Рассматривание и называние изображения предметов в иллюстрациях, 

книгах или на электронных образовательных ресурсах. Поиск в окружающем 

пространстве предметов, сделанных из бумаги. Изучение технических сведений: свойства 

бумаги. Различение бумаги по толщине, элементарные понятия о назначении некоторых 

сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, папиросная, оберточная, цветная). 

Определение сорта бумаги на основе слухового и тактильного восприятия. Основные и 

дополнительные цвета бумаги. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, 

гладилка, шаблон, мерочка. Анализ с помощью педагога образца аппликации и объемных 

изделий, сделанных из бумаги. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание 

цветов бумаги, понятие об аппликации, правила составления аппликации. Приемы 

разметки по шаблону. Пространственная ориентировка на листе бумаги (картона) и 

размещение предметного изображение на его поверхности. Приемы сгибания, сминания, 

скатывания, разрывания, обрывания бумаги. Выполнение изделия в соответствии с 

намеченным планом работы с помощью педагога. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Вводное занятие. Проведение беседы о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с 

особенностями урока труда. Требования к поведению обучающихся во время урока труда. 

Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и 

бережное обращение с материалами и инструментами. Соблюдение техники безопасности 

и санитарно-гигиенических требований. 

Работа с пластилином и глиной. Изучение технических сведений о пластилине: свойства, 

применение и назначение выполненных изделий. Способы подготовки пластического 

материала к работе: подогрев и разминание пластилина. Инструменты, применяемые при 

лепке, их названия и назначение. Виды лепки. Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при лепке. Обучение приемам лепки предметов. 

Работа с предметно-операционным планом. 

Работа с природным материалом. Изучение понятий, характеризующих природные 

материалы, их свойства: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. 

Соединение пластилина с природным материалом различными способами. Сбор, хранение 

природных материалов. Сочетание цветов пластилина и природного материала. 

Ознакомление с натуральными объектами. Инструмент (ножницы). Организация рабочего 

места при работе с природным материалом, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, правила безопасной работы с режущими инструментами. Рациональное 

использование пластилина, природного материала и дополнительных материалов для 

оформления макета. Последовательное конструирование с использованием 

изобразительно-графического пооперационного плана. Работа с различными 

поделочными материалами. 

Работа с бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. 

Организация рабочего места при работе с бумагой. Устройство ножниц. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Имитация движения ножницами на 

весу (без бумаги). Приемы вырезания ножницами. Способы вырезания. Назначение и 

сорта бумаги. Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги. Обрывание по контуру. Складывание фигурок из бумаги 



(оригами). Приемы сгибания бумаги. Сорта бумаги. Цвета бумаги. Физические свойства 

бумаги. 

Работа с нитками. Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Приемы работы с нитками. Тренировочные 

упражнения с нитками (сматывание в клубок, наматывание на катушку, разрывание, 

разрезание). Виды работы с нитками. Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, 

кисточки). Формирование умений узнавать и называть предметы, сделанные из ниток, 

определять их функциональную значимость в быту, игре. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Вводное занятие. Выявление знаний о видах ручного труда, поделочных материалах и 

инструментах, используемых при их обработке. Основные виды деятельности человека, 

профессии. Поделочные материалы для уроков труда, инструменты для работы с этими 

материалами и правила работы на уроках труда (технологии). 

Работа с глиной и пластилином. Предметы, сделанные из глины. Физические свойства 

пластилина, правила обращения с пластилином, инструменты и приемы работы с 

пластилином. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при лепке. Приемы и правила работы с пластилином. Деление пластилина в 

соответствии с количеством, величиной и цветом деталей изделия. Аппликация из 

пластилина. Конструктивный способ лепки. Работа с опорой на предметно-операционный 

план с незначительной помощью педагога. Соблюдение пропорций и пространственных 

соотношений деталей, частей при лепке объемной фигуры. Осуществление контроля за 

выполнением практического действия с использованием схемы из учебника. 

Работа с природными материалами (аппликационные работы и панно). Экскурсии на 

природу с целью сбора природного материала. Свойства материалов, используемых при 

работе: цвет, форма, твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые 

при работе: шило, нож, ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Составление аппликации из засушенных листьев по 

инструкции педагога и технической карте изделия. Приемы соединения природного 

материала с поверхностью листа при помощи пластилина. Работа с различными 

поделочными материалами. Последовательное конструирование с использованием 

изобразительно-графического пооперационного плана. 

Работа с бумагой и картоном. Предметы, сделанные из бумаги. Сорта бумаги (писчая, 

печатная, рисовальная, впитывающая, упаковочная, обойная, бумага для творчества). 

Свойства бумаги (плотная, тонкая, гладкая, шероховатая, блестящая, матовая). 

Составление коллекции сортов бумаги. Назначение сортов бумаги. Сгибание бумаги 

пополам и совмещение углов с опорными точками в разных пространственных 

направлениях (сверху вниз, снизу-вверх). Устройство ножниц, их функциональное 

назначение, правила их хранения, техника безопасности (в том числе при передаче их 

другому лицу). Работа с ножницами. Разметка по шаблону. Имитация движения 

ножницами на весу (без бумаги). Сборка конструкций с использованием предметно-

операционного плана. Работа с предметно-операционным планом. Осуществление 

контроля за выполнением практического действия с использованием схемы из учебника. 

Работа с текстильными материалами. Называние свойств ниток, способы их хранения и 

приемы использования в быту. Определение свойств ниток. Использование инструментов 

(иглы, ножницы, наперсток). Разбор правил безопасной работы с иглой. Выполнение 

приема шитья "игла вверх-вниз". Выполнение вдевания нитки в иголку. Выполнение 

предметно-практических действий в заданном пространственном направлении. Разбор 

образца и планирование хода работы по предметно-операционному плану. Предметно-

практические действия в заданном пространственном направлении (на себя, от себя). 



Содержание обучения в 3 классе. 

Повторение пройденного во 2 классе. Выявление знаний о видах ручного труда, 

поделочных материалах и инструментах, используемых при их обработке. 

Работа с глиной и пластилином. Глина и пластилин как поделочный материал. Глина как 

строительный материал. Представления о глине как о материале для изготовления посуды. 

Проверка знаний о пластилине и его физических свойствах. Обработка пластилина с 

применением резака, стеков. Анализ объекта по вопросам педагога, составление плана 

работы над изделием с использованием наглядного материала с помощью педагога. Лепка 

из пластилина изделия, состоящего из деталей прямоугольной формы. Лепка изделия 

конической формы конструктивным способом. Анализ изделия, ориентируясь на образец. 

Составление плана работы над изделием с использованием предметно-операционного 

плана с помощью педагога. Планирование работы с использованием изобразительно-

графического плана. Работа по плану с использованием предметно-операционного плана с 

незначительной помощью педагога. Приемы соединения деталей в одно целое. 

Осуществление контроля способом сравнивания длины вылепленной из пластилина 

заготовки со схемами в рабочей тетради. 

Работа с природным материалом. Виды природных материалов, их применение, правила 

сбора, сушки и хранения. Изделия, игрушки, сделанные из природных материалов. 

Представления о деревьях, листьях. Представления о растительном мире (хвойные 

деревья). Представления о природном материале как о поделочном, представления о 

художественно-выразительных свойствах природного материала. Столярные инструменты 

и правила работы с шилом. Изготовление изделий из скорлупы грецкого ореха с 

применением другого поделочного материала. Навыки обработки пластилина: сминание, 

скатывание, сплющивание, вытягивание. Понятие "аппликация". Анализ аппликации и 

выделение основных признаков и свойств аппликационных изображений. Составление 

аппликации из сухих листьев с опорой на предметно-операционный план, составленный в 

коллективной беседе. Составление плана выполнения многодетальной поделки и 

оценивание своего изделия по вопросам педагога. Анализ изделия с ориентировкой на 

образец по вопросам педагога. Изготовление объемных изделий из природных 

материалов. Рассказ о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам 

педагога с опорой на наглядный материал. 

Работа с проволокой. Рассказ о проволоке, познавательные сведения. Определение 

понятия "проволока", применение проволоки в изделиях из природных и других 

материалов, Знакомство с видами и свойствами проволоки, инструментами, 

используемыми при работе с проволокой. Подготовка рабочего места для работы с 

проволокой, правила обращения с проволокой. Освоение технологических приемов 

работы с проволокой. Формообразование при работе с проволокой. Изготовление изделия 

из скорлупы грецкого ореха, пластилина и проволоки по предметно-операционному плану 

самостоятельно и с незначительной помощью педагога. 

Работа с бумагой и картоном. Сорта бумаги (писчая, газетная, рисовальная, салфеточная), 

свойства бумаги (прочность, толщина, гибкость, влагоустойчивость). Соблюдение правил 

организации рабочего места. Фактура бумаги. Закрепление умений узнавать и называть 

цвета, в которые окрашена бумага. Словарная работа: газетная, книжная, писчая, 

почтовая, конвертная, салфеточная, туалетная, обойная, упаковочная. Приемы сгибания 

бумаги: "сгибание квадрата и прямоугольника пополам", "сгибание квадрата с угла на 

угол". Составление композиции из бумажных фигурок. Технологии работы с бумажными 

полосами. Выполнение приемов работы с бумагой: разметка полос на бумаге по линейке 

(шаблону); разрез по длинной линии; склеивание полос-заготовок; сгибание полос. 

Изготовление складных игрушек из бумажных полос. Правила работы с клеем и кистью. 



Пространственная ориентировка на листе бумаги (картона) и размещение предметного 

изображение на его поверхности. Картон. Предметы, сделанные из картона, 

функциональная значимость в быту, игре, учебе. Технические сведения о картоне: сорт 

(переплетный, коробочный); цвет (серый, белый, желтый, цветной), физические свойства 

(гладкий, шероховатый, рифленый); особенности (картон впитывает влагу и коробится; 

толстый картон ломается по сгибу, тонкий легко сгибается, режется). Понятие "шаблон" и 

его геометрические формы. Правила работы с шаблоном. Разметка фигур на бумаге по 

образцу. Резание ножницами по размеченным линиям. Составление аппликаций из 

размеченных деталей. Карнавальные головные уборы, применение, способы изготовления, 

материалы, используемые при их изготовлении. Составление плана работы с 

использованием наглядного образца самостоятельно или по вопросам педагога. 

Изготовление изделий по предметно-операционному плану с незначительной помощью 

педагога. Анализ изделия из бумаги и картона, выделение признаков и свойств. 

Работа с металлоконструктором. Знакомство с профессией слесаря. Знакомство с 

условиями труда и техникой безопасности в школьной слесарной мастерской (по 

возможности). Получение познавательных сведений о металлоконструкторе. Подготовка 

рабочего места и содержания его в порядке. Разбор изделия самостоятельно и с 

незначительной помощью педагога. Выполнение технологии соединения планок винтом и 

гайкой. Разбор изделия с незначительной помощью педагога. Проведение сборки 

треугольника и квадрата из планок (подбор нужного количества планок с 

соответствующим числом отверстий и нужного количества винтов и гаек для соединения 

этих планок). 

Работа с текстильными материалами. Называние и определение свойств ниток, способы 

их хранения и приемы использования в быту. Использование инструментов (иглы, 

ножницы, наперсток). Разбор и соблюдение правил безопасной работы с иглой. Анализ 

изделия из ниток. Правила хранения ниток в виде бобин, катушек, мотков, клубков. 

Приемы наматывания, связывания, резания ниток. Вдевание нитку в иголку. Закрепление 

нитки в начале и конце строчки (прошивание два-три раза на одном месте). Применение и 

назначение ткани в жизни людей. Процесс изготовления ткани. Различение ткани по 

окраске и другим свойствам. Сорта ткани и их применение в одежде. Составление 

коллекции тканей. Профессия портного, швеи. Инструменты и приспособления, 

необходимые для швейных работ. Технология раскроя и резания ткани по выкройке. 

Прием шитья "игла вверх-вниз. Назначение пуговиц, цвет, форма, материал, из которых 

производят пуговицы. Вышивание в два приема: шитье приемом "игла вверх-вниз" и 

заполнение расстояния между стежками ниткой того же или другого цвета. Оценка 

качества выполненной работы в сравнении с образцом. Представления об одежде. 

Планирование с использованием предметно-операционного плана с незначительной 

помощью педагога. 

Работа с древесным материалом. Изделия из древесины. Знакомство с понятиями "дерево" 

и "древесина", различия между ними. Знакомство с правилами безопасности, подготовка 

рабочего места для работы с древесиной, правила безопасной работы с древесиной, 

инструментами и материалами. Рассказ об изделиях из древесины и их назначении. 

Освоение технологии изготовления опорного колышка. Выполнение способами обработки 

древесины ручными инструментами и приспособлениями. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Повторение правил поведения и работы на уроках труда (технологии). Подготовка 

рабочего места и содержания его в порядке. Повторение видов ручного труда, поделочных 

материалов и инструментов, используемых при их обработке. Работа с учебником и 

рабочей тетрадью. 



Работа с бумагой. Повторение сортов картона. Перечисление предметов, сделанных из 

картона, и их функциональная значимость в быту, игре, учебе. Проверка знаний о бумаге 

(материалы, инструменты и приспособления; изделия; виды бумаги; размер и форма 

бумаги; технологические операции с бумагой; виды работы с бумагой). Подготовка и 

содержание в порядке рабочего места. Соблюдение правил поведения на уроках труда 

(технологии). Работа с учебником и рабочей тетрадью. Нахождение на линейке длины, 

заданной в сантиметрах. Выполнение технологических операций: разметка бумаги и 

картона по линейке, вырезание и склеивание заготовок. Изготовление открытых коробок 

способом склеивания с помощью клапанов и оклеивание их полосками бумаги. 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Разбор объекта, выделение его признаков и 

свойств. Чтение предметно-операционного плана и следование ему. Сборка изделия 

способом склеивания. Конструирование объемных игрушек на основе геометрических 

тел. Знакомство с изделиями декоративно-прикладного искусства. Осуществление 

контроля правильности выполнения трудовых действий. Чтение схем-рисунков с 

условными обозначениями. Выполнение сборки изделия по намеченному плану. 

Работа с текстильными материалами. Шитье. Инструменты для швейных работ. 

Подготовка рабочего места для работы с текстильными материалами и содержания его в 

порядке. Повторение правил работы иглой. Изучение плотности переплетения нитей в 

ткани. Выполнение бумажной схемы переплетения нитей. Проверка знаний о ткани. 

Выполнение различных видов ручных стежков и строчек. Использование строчек прямого 

и косого стежка в два приема в вышивании. Знакомство с процессом ткачества на примере 

полотняного переплетения нитей. Изготовление куклы-скрутки по плану и 

самостоятельно. Знакомство со способами отделки изделий из ткани. Определение видов 

украшения изделий. Знакомство с видами ткани, ткачество. Обучение технологии 

пришивания пуговиц с ушком. Проведение беседы о холсте как о ткани с полотняным 

переплетением нитей. Проведение беседы о различных операциях при ремонте одежды. 

Овладение технологией изготовления и пришивания вешалки. Проведение сборки изделия 

по намеченному плану. 

Работа с древесными материалами. Рассказ об использовании древесины в разных видах 

работы. Знакомство с изделиями из древесины. Организация рабочего места для работы с 

опилками. Повторение способов обработки древесины ручными инструментами. 

Знакомство с условиями труда в школьной столярной мастерской при работе со столярной 

ручной пилой (ножовкой) и с отходами в виде опилок (по возможности). Выполнение 

обработки древесины ручными инструментами. Выполнение приемов получения 

древесной стружки в процессе заточки карандаша с применением точилки и соединения 

кусочков карандашной стружки. Освоение технологии клеевой обработки деталей из 

карандашной стружки. Применение древесных заготовок в аппликации. Самостоятельное 

выполнение изделия по намеченному плану. 

Работа с металлом. Знакомство с функциональным назначением изделий из металла. 

Проведение беседы о видах, свойствах, цвете, технологической ручной обработке 

металлов и об используемых при этом инструментах. Выполнение приемов 

формообразования (сминания, сжимания и скручивания) изделий из алюминиевой фольги. 

Выполнение сборки изделия по намеченному плану. 

Работа с проволокой. Рассказ о видах проволоки, ее свойствах, приемах сгибания. 

Выполнение приемов формообразования изделий из проволоки. Разбор изделия. 

Проведение сборки изделия из разных материалов (проволока, бумага, нитки). 

Выполнение изделия по намеченному плану. 

При реализации содержания учебного предмета "Труд (технология)" недоступные 

и (или) небезопасные для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) виды учебно-практической деятельности должны 

быть исключены или заменены на другие. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение содержания предмета "Труд (технология направлено на достижение 

обучающимися личностных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения учебного предмета "Труд (технология)" с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию 

жизненной и социальной компетенции и ценностные установки. 

В результате изучения предмета "Труд (технология)" у обучающегося с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

положительное отношение и интерес к труду; 

понимание значения и ценности труда; 

отношение к труду как к первой жизненной необходимости; 

понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции "красиво" или "некрасиво"; 

осознание своих достижений в области трудовой деятельности, способность к самооценке; 

привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием учебного предмета 

"Труд (технология)" и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета "Труд (технология)" 

определяются с учетом психофизических особенностей, речевых и коммуникативных 

возможностей обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Для освоения программы отбираются доступные и безопасные для обучающихся виды 

деятельности с учетом их индивидуальных возможностей. 

Освоение предмета "Труд (технология)" предусмотрено на двух уровнях: минимальный и 

достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися не является препятствием к 

получению ими образования по варианту 6.3. программы. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Труд (технология)" на 

конец обучения в подготовительном классе. 

Минимальный уровень: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека, о мире профессий; 

знание правил организации рабочего места; 



знание правил работы с инструментами, их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними, выполнение их с помощью педагога; 

овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для социального и трудового взаимодействия. 

Достаточный уровень: 

развитие понимания словесных инструкций (выполнять по инструкции трудовые 

операции), характеризовать материалы и инструменты, устанавливать последовательность 

работы; 

формирование навыков организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования); 

использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных практических 

задач. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Труд (технология)" на 

конец обучения в 1 классе. 

Минимальный уровень: 

знание видов деятельности человека; 

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда; 

знание правил организации рабочего места; 

знание правил работы с инструментами, их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними, соблюдение правил с помощью педагога; 

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

свойств с помощью педагога; 

определение способов соединения деталей с помощью педагога; 

составление стандартного плана работы по пунктам с помощью педагога; 

использование в работе доступных материалов (глины и пластилина, природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и ткани). 

Достаточный уровень: 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, правил техники 

безопасной работы с колющими и режущими инструментами, соблюдение правил с 

помощью педагога; 

знание приемов работы (разметки деталей), используемых на уроках ручного труда, их 

выполнение с помощью педагога; 

составление плана работы над изделием с помощью педагога; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий с помощью 

педагога. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Труд (технология)" на 

конец обучения во 2 классе. 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места, умение организовать свое рабочее место с 

помощью педагога в зависимости от характера выполняемой работы; 

знание видов трудовых работ; 

знание инструментов для работы на уроках; 

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда; знание правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними, выполнение правил с помощью педагога; 

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

свойств с помощью педагога; 



определение способов соединения деталей с помощью педагога; 

составление стандартного плана работы по пунктам с помощью педагога; 

использование в работе доступных материалов (глины и пластилина; природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и ткани). 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда с помощью педагога; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам с помощью педагога; 

составление плана работы над изделием с помощью педагога и его использование в 

работе; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий с помощью 

педагога; 

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

педагога. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Труд (технология)" на 

конец обучения в 3 классе. 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места; 

умение организовать свое рабочее место с помощью педагогов в зависимости от характера 

выполняемой работы, располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

использование в работе доступных материалов (глины и пластилина; природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и ткани; проволоки и металла; древесины); 

использование металлоконструктора; 

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, соединения 

деталей, отделки изделия), используемых на уроках ручного труда; 

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

свойств с помощью педагога; 

определение способов соединения деталей; 

составление стандартного плана работы по пунктам с помощью педагога; владение 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

знание исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 



осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

составление плана работы над изделием с помощью педагога и его использование в 

работе; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

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

выполнение общественных поручений по уборке класса. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Труд (технология)" на 

конец обучения в 4 классе. 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение организовать с незначительной 

помощью педагога свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте; 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках; 

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), используемых на уроках труда 

(технологии); 

использование в работе доступных материалов (глины и пластилина; природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и ткани; проволоки и металла; древесины); 

использование металлоконструктора; 

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

свойств; 

определение способов соединения деталей; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов с 

незначительной помощью педагога. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

знание исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради с 

помощью педагога; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

составление плана работы над изделием с использованием предметно-операционного и 

графического планов, схем, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия с помощью педагога; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы с помощью педагога; 



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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами с помощью педагога. 

Программа по предмету "Труд (технология)" допускает вариативный подход к 

очередности изучения разделов, принципам компоновки учебных тем, выбору форм и 

методов освоения содержания. Образовательная организация может самостоятельно 

разработать и утвердить вариант тематического планирования при сохранении общего 

количества учебных часов на изучение предмета и достижении планируемых результатов. 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА); 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью; 

систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных 

мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области сопровождения, медицинских 

работников образовательной организации и специалистов других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 

Курсы коррекционно-развивающей области являются основой для формирования и 

развития жизненных компетенций обучающихся. 

Для всех обучающихся необходимо введение коррекционного курса "Двигательная 

коррекция". В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков обучающихся 

возможно введение коррекционного курса "Основы коммуникации". С умственно 

отсталыми обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения 

рекомендуются коррекционные курсы по направлению "Развитие деятельности" 

("Психомоторика", "Развитие мануальной деятельности"), обеспечивающие коррекцию и 

компенсацию нарушений мелкой моторики. Возможно введение коррекционных курсов 

"Формирование навыков самообслуживания", "Формирование навыков социально-

бытовой ориентировки" с обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения и 

воспитания для более эффективного обучения самостоятельности. 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой 

ориентировки". 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" 

определяется основными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному 

курсу: 

формирование способности заботиться о себе; 



развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно; 

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения включаться в 

них; 

развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученных умений. 

Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания". 

Сформированность навыков самообслуживания и личной гигиены во многом определяют 

успешность адаптации обучающегося с НОДА и с легкой умственной отсталостью в 

образовательной организации. Формирование навыков самообслуживания у обучающихся 

данной категории тесно связано с двигательными возможностями и способностью 

осуществлять предметно-практическую деятельность. Важно, чтобы двигательные умения 

включались в повседневную бытовую жизнь и практическую деятельность, постоянно 

развивались и постепенно становились автоматизированными навыками. 

Основная цель реализации курса - максимально возможная самостоятельность 

обучающихся. 

Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания" определяется основными 

направлениями коррекционно-развивающей работы по данному курсу: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не только на уроках 

самообслуживания); 

формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 

муляжи. 

Содержание курса «Психомоторика» 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивидуально с учетом 

структуры уровневых поражений. При поражении коркового, предметного уровня 

организации движений, когда невозможна смысловая организация двигательного акта, 

овладение движениями должно происходить с опорой на более сохранные нижележащие 

церебральные уровни. Движение формируется в первую очередь по подражанию. На этом 

этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: 

используется чередование двигательных ритмов, гимнастические упражнения, 

упражнения с предметами. Как только движения и действия начинают 

автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровождение. При 

сохранности коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работа 

ведется по развитию двигательных качеств, временных и пространственных параметров 

движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на 

простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. 

Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. Для каждого обучающегося 

разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития 

психомоторных функций. Для занятий психомоторикой могут быть использованы 

различные дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, 

конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и схематические 



планы, музыка, стихи (ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, 

импровизация и этюды, творческие работы. 

Также на занятиях могут использоваться Монтессори-материалы. 

Направления работы по психомоторике: 

формирование движений руки, мелкой моторики; 

развитие пространственного гнозиса; 

развитие конструктивного праксиса; 

формирование предметно-орудийных действий; 

развитие аналитико-синтетической деятельности; 

формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 

работа с компьютером; 

развитие внимания; 

развитие стереогноза; 

развитие мимики. 

Содержание курса "Двигательная коррекция". 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У обучающихся с НОДА отмечаются нарушения опорно-двигательных 

функций, ограничивающие двигательную активность и возможности жизнедеятельности 

обучающихся. 

Цель коррекционно-развивающей работы по курсу - развитие двигательных способностей 

функциональных возможностей обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания связаны с обеспечением коррекции 

двигательных нарушений в зависимости от индивидуальных особенностей и тяжести 

поражения опорно-двигательного аппарата. 

Занятия проводятся инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной физической 

культуры. 

Содержание работы определяется основными направлениями коррекционной работы по 

курсу: 

мотивация обучающихся к двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных 

возможных нарушений; 

обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 



формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 

осваивать учебные предметы. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуется в 

соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной физической 

культуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по адаптивной физической 

культуре и ЛФК обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных 

особенностей обучающихся. 

3. Организационный раздел 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для обучающихся с НОДА и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам 

(годам) обучения. 

 АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) может включать как один, 

так и несколько учебных планов. 

 Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.3) определяет образовательная организация. 

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 

НОО для обучающихся с НОДА, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
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характерных для обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную 

часть внутри часов максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 

внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, 

способствующим всестороннему развитию обучающихся (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 

не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся, их родителям (законным 

представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие обучающихся. 

 Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая 

область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе коррекционной 

работы и коррекционные курсы: "Речевая практика" или другой предмет из компонента 

Организации; "Основы коммуникации" или другой предмет из компонента Организации; 

"Психомоторика и развитие деятельности"; "Двигательная коррекция". Коррекционно-

развивающая область реализуется через систему фронтальных, групповых и 

индивидуальных занятий. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений. Наполняемость групп - 2 - 4 обучающихся. Продолжительность 

групповых и индивидуальных занятий до 25 - 30 минут, занятий по ЛФК - до 45 минут. 

Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными предметами. В 

расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптивной физической 

культуры) могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную 

организацию динамических и (или) релаксационных пауз между уроками, а также 

индивидуальные занятия за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечивают 

индивидуальную коррекцию двигательных нарушений обучающихся. Количество часов 

на каждого обучающегося определяется на основе медицинских рекомендаций в 

зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет часов, отводимых 

на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную 

область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на одного 

обучающегося. 
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 Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет 33 

недели, во 2 - 4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Наполняемость классов, продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в 

течение учебного дня и учебной недели должны соответствовать Гигиеническим 

нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3). 

Предметные области 
Учебные предметы 

(учебный курсы) 
Количество часов в неделю 

  
Подготовительный I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 4 4 4 4 4 20 

 
Чтение 4 4 4 4 4 20 

 
Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание 
Мир природы и 

человека 
1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

 
Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Труд (технология) 1 1 2 2 2 8 

Физическая культура 
Адаптивная физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 20 20 22 22 22 106 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) в соответствии 

с санитарными правилами и нормами 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

Психомоторика 1 1 1 1 1 5 

Формирование навыков самообслуживания 1 1 1 1 1 5 

Двигательная коррекция 1 1 1 1 1 5 
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Формирование навыков социально-бытовой 

ориентировки 
1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами 
1 1 1 1 1 5 

Разговор о важном   1 1 1 3 

Курсы внеурочной деятельности 5 5 4 4 4 22 

Всего часов 31 31 33 33 33 161 

Индивидуальные и групповые занятия по программе коррекционной работы в рамках 

коррекционно-развивающей области включают реализацию коррекционных курсов, 

индивидуальных и групповых занятий. В зависимости от структуры нарушений 

коррекционно-развивающая работа с обучающимися с НОДА строится 

дифференцированно. Содержание коррекционно-развивающей области может быть 

представлено следующими курсами: "Основы коммуникации", "Формирование навыков 

самообслуживания", "Развитие деятельности" ("Психомоторика", "Развитие мануальной 

деятельности"), обязательный коррекционный курс "Двигательная коррекция". 

При реализации адаптированной образовательной программы должны быть созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются различные 

подходы при составлении графика учебного процесса и системы организации учебного 

года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

действующих санитарных правил и мнения участников образовательных отношений. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и 

проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительном и в 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель 

(для подготовительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 

подготовительных и 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 



учебных недель (для подготовительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 

подготовительных и 1 - 4 классов). 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по СИПР. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

4. Рабочая программа воспитания 

1. Пояснительная записка 

          Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на    основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых  в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного     отношения к культурному 



наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и 

окружающей среде. 

 

Федеральная рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) является 

обязательной частью ФООП УО. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 

и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогические коллективы на 

совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает 

традиционную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую 

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

в формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся с умственной 

отсталостью, всестороннего развитии личности с целью социализации, интеграции в 

общество. 

 Нормативно-правовое регулирование деятельности образовательных организаций 

по обучению и воспитанию обучающихся с      ограниченными      возможностями      

здоровья,      в      том      числе с инвалидностью, в образовательных организациях: 

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

Федерации»; 

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

ребенка в Российской Федерации»; 

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

инвалидов в Российской Федерации»; 

• ГОСТ Р 70190-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по 

осуществлению развивающего ухода за детьми-инвалидами; 

• ГОСТ Р 52495-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения; 

• ГОСТ Р 53874-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитация 

и абилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных и абилитационных услуг; 

• ГОСТ Р 58258-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитация 

инвалидов. Система реабилитации инвалидов и абилитации детей-инвалидов; 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-



эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи”»; 

• Приказ    Министерства    просвещения     Российской     Федерации от 22   марта   

2021   г.   №   115   «Об   утверждении   Порядка   организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 сентября 

2014 г. № 08-1346 «О направлении методических рекомендаций по нормативно-

правовому регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в 

группах продленного дня» (вместе с «Методическими рекомендациями но нормативно-

правовому регулированию предоставления услуги по присмотру и   уходу за детьми в 

группах продленного дня в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»); 

• Письмо    Министерства    просвещения    Российской     Федерации от 10 апреля 

2023 г. № 03-652 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по 

организации досуговой, спортивной, иной деятельности для обучающихся в группах 

продленного дня»); 

• Письмо    Министерства    просвещения    Российской     Федерации от 8 августа 

2022 г. № 03-1142 «О направлении методических рекомендаций по     нормативно-

правовому     регулированию     предоставления      услуги по присмотру и уходу за детьми 

в группах продленного дня в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

2. Особенности воспитательного процесса 

         ГКОУ УР «Старозятцинская школа-интернат» является коррекционной 

образовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 

55 человека, численность педагогического коллектива – 32 человека. Обучение ведѐтся с 1 

по 10 класс по двум уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование.  

        ГКОУ УР «Старозятцинская школа-интернат»- это сельская школа, расположенная в 

50 км от районного центра Якшур-Бодья и 100 км от столицы УР г. Ижевск. У 

обучающихся есть возможность получать дополнительное образование на территории 

образовательного учреждения (кружки, секции). 

        Жизненный уклад школы-интерната обеспечивает воспитанникам включенность в 

сложный мир ценностей, традиций, человеческих отношений, социально-культурных 

практик. При этом складываются условия, когда дети живут и решают значимые и для 

себя, и для других задачи, актуализируют получаемые знания и формируемые умения, 

приобретают необходимый практический опыт. 

         Традиции: общешкольный туристический слет, клуб выходного дня.  

         Основную массу обучающихся ГКОУ УР «Старозятцинская школа - интернат» 

составляют дети с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(по МКБ – 10 определяется, как F70 лёгкая умственная отсталость). Интеллектуальная 



деятельность у обучающихся с лёгкой умственной отсталостью имеет следующие 

специфические особенности: неустойчивость и плохая переключаемость внимания; 

нарушение памяти (особенно низок объём кратковременной оперативной памяти, 

незначительно позитивна её динамика); замедленный темп умственной 

работоспособности, сенсомоторных реакций и скорости протекания психических 

процессов; нарушение способности к обобщению, анализу, синтезу, установлению 

причины и следствия, связей и отношений; расстройство аналитико-синтетической 

деятельности. При решении любых вопросов обучающиеся с лёгкой умственной 

отсталостью исходят из конкретной ситуации, из наглядно-образной действительности, 

при этом у них доминирует конкретно-ситуационная оценка действительности. К слабым 

звеньям следует также причислить их неспособность к выполнению деятельности со 

сложным алгоритмом исполнения, где элементы задания не регламентируют хода и 

способов решения задач. 

          Основное условие включения ребенка с ОВЗ в социальное и образовательное 

пространство – создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию детей в общество.  

          Для этого на базе школы – интерната имеется: 

1.   Материально-техническая база, оснащение специальным оборудованием; возможность 

организации дистанционного обучения. 

2.   Организационное обеспечение образовательного процесса, включающее в себя 

нормативно-правовую базу, финансово-экономические условия, создание инклюзивной 

культуры в организации, взаимодействие с внешними организациями и родителями, 

информационно-просветительское обеспечение. 

3.   Организационно-педагогическое обеспечение. Реализация образовательных программ 

с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. Обеспечение 

возможности освоения образовательных программ в рамках индивидуального учебного 

плана. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Реализация 

вариативных форм и методов организации учебной и внеучебной работы. Использование 

различных видов образования. Применение современных технологий образования и 

психолого-педагогического сопровождения. Адаптация методик обучения и воспитания к 

особым образовательным потребностям обучающихся и воспитанников с ОВЗ. 

4.   Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, организация коррекционной 

работы. 

5.   Кадровое обеспечение. Специальная подготовка педагогического коллектива к работе 

с детьми с ОВЗ (детьми-инвалидами). 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа 

является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

           Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе;  



- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 

укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком 

собственных возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности; 

- поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способностей 

обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная 

компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное меж классное и меж возрастное взаимодействие школьников, 

а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

              Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

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

обязанностям человека — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; воспитание любви к родному краю, 



Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение 

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

3. Цель и задачи воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется цель воспитания в общеобразовательной организации: 

1)  усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний);  

2)  развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям ( в 

развитии их социально значимых отношений); 

3)  приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 



Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся с ОВЗ позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие уровням общего образования: 

1) В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования 1-4) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час»;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся 

в этом людям; 

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу.   

Знание младшими обучающимися с ОВЗ данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для детей этого возраста, поскольку 

облегчает их вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся им систему 

общественных отношений.  

2) В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования 

5-9) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений, обучающихся с ОВЗ, с удовлетворением их потребности 

в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 



открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни, прежде всего, 

ценностных отношений:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к трудовому опыту, к опыту участия в производственной практике;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир, к ведению здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3) В воспитании детей юношеского возраста (уровень основного общего образования 10 

кл) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  



 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и событий, 

поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать 

педагогических работников дополнительного образования в обсуждение совместной 

воспитательной работы; 

4) использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать 

использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

5) максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и 

коррекционно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов 

коррекционного профиля и педагогических работников сопровождения в обсуждение 

воспитательных задач и способов их решения; 

6) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 



7) организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с 

миром современных профессий; 

8) развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную 

среду образовательной организации и реализовывать ее воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся, развитие насыщенной школьной жизни. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей, педагогов и родителей, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся с ОВЗ. 

4. Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС. 

           На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС. 

           Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

           Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования (1 - 4 кл.). 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданско-

патриотическое 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своей 

семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, 

религиозной принадлежности 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 



нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. 

Знающий и уважающий традиции и ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

 

Эстетическое 

воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Физическое 

воспитание. ЗОЖ 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Трудовое 

воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений,                                        ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой 

деятельности 

Экологическое 

воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования (5 – 9 кл.). 

Направления  Характеристики (показатели) 



Гражданское-

патриотическое 

воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод 

при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на 

участие в социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной. 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и 

культуры своего края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и 

трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 

принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных, аморальных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и 



ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, 

значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому 

языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества. 

Эстетическое 

воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в 

искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое 

воспитание. ЗОЖ 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 

правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние 

(своё и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое 

воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для 



успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое 

воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры 

человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя 

в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования (10 кл.). 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское-

патриотическое 

воспитание 

Осознающий себя как гражданин России, чувствующий гордость 

за свою Родину. 

Уважающий  иное мнение, историю и культуру других народов. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Владеющий начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

Владеющий навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия, в том числе владение вербальными 

и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для 

коммуникации. 

Способный к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Принимающий социальную роль обучающегося, проявляющий 

социально значимые мотивы учебной деятельности. 

Со сформированными навыками сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Проявляющий доброжелательность, эмоционально-нравственную 



отзывчивость и взаимопомощь, проявляющий сопереживание к 

чувствам других людей. 

Способный к осмыслению картины мира, ее временно-

пространственной организации; формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей. 

Эстетическое 

воспитание 

С развитыми эстетическими потребностями, ценностями и 

чувствами. 

Физическое 

воспитание. ЗОЖ 

Со сформированными установками на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Трудовое 

воспитание 

Со сформированными адекватными представлениями о 

собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

Владеющий социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни. 

Проявляющий готовность к самостоятельной жизни. 

Экологическое 

воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры 

человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя 

в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

5.1 Модуль «Классное руководство». 

Классный руководитель (воспитатель, куратор, наставник): 

- организует работу по созданию коллектива (группы); 

- осуществляет индивидуальную воспитательную работу с обучающимися; 

- взаимодействует с педагогическими работниками, специалистами коррекционно-

развивающего профиля, педагогами дополнительного образования, работающими с 

обучающимися данного класса (группы); 

- выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации; 



- включает в совместную воспитательную работу родителей (законных представителей) 

обучающихся или их; корректно привлекает братьев и сестер обучающегося при 

подготовке открытых мероприятий, образовательных событий и иных значимых 

мероприятий; 

- совместно с администрацией образовательной организации планирует взаимодействие с 

внешними партнерами, а также с родительскими сообществами и объединениями лиц с 

инвалидностью. 

            Работа с классом (группой): 

 инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (группы) (познавательной, духовно-

нравственной, правовой, экологической, эстетической, творческой, гражданско-

патриотической направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей 

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса (группы), стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

 проведение циклов классных часов как плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанного на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, его интересов и склонностей, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения. 

 выработка совместно со школьниками законов класса (группы), помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе- интернате. 

  развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах 

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

развитие внутриклассного наставничества. 

            Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса (группы) через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с 

другими педагогическими работниками и специалистами, работающими с 

обучающимися. 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем и задач 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или взрослыми, выбор профессии и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем (воспитателем) в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 



неформальных бесед с классным руководителем (воспитателем) в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими обучающимися класса (группы); через 

включение в тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе (группе). 

            Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса 

(группы): 

 регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими 

работниками и специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на 

формирование у них единства требований по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и развитие культуры конструктивного разрешение конфликтов между 

педагогическими работниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

(группы) и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение других педагогических работников и специалистов к участию во внутри-

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, их 

интересы, способности, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение других педагогических работников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

 участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

   Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся или их 

законными представителями в рамках воспитательной работы: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах в обучении их детей, о жизни класса (группы) в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации и другими 

педагогическими работниками, и специалистами коррекционно-развивающего профиля; 

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

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

проблем воспитания обучающихся; 

 коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания обучающихся; 

 привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел и 

мероприятий класса; 

 организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, 

соревнований), направленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

5.2 Модуль «Школьный урок». 

Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с группой 

обучающихся, объединенной в класс: 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих 



познавательную мотивацию обучающихся; работы в парах, которая помогает 

обучающимся получить опыт взаимодействия с другими обучающимися. Следует 

отметить, что особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью, а также индивидуальные особенности, семейная ситуация напрямую влияют 

на выбор учителем образовательных технологий и методик урока. Воспитательный 

компонент проявляется, в первую очередь, не "набором" эффектных педагогических 

техник, а постепенным и последовательным введением того или иного принятого 

обучающимися и понятного обучающимся правила поведения на уроке, стиля 

коммуникации его участников, способности радоваться успехам других и признавать их, 

рабочей атмосферы урока, взаимного уважения между педагогом и обучающимися, 

искренней заинтересованностью педагогического работника в успехах обучающихся, 

оказания им поддержки, педагогической чуткостью и профессионализмом; 

 введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира 

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

"Финансовая грамотность", "Безопасное поведение в сети"); 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных 

(цифровых) технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям 

обучающихся с умственной отсталостью; 

 организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельности. 

 Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов- предметников, 

педагогических работников дополнительного образования и специалистов 

коррекционно-развивающего профиля: 

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

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

достигнутые ребенком, педагогические находки, предпочитаемые обучающимися способы 

работы, адаптированные дидактические и стимульные материалы, привлекательные для 

конкретных обучающихся; 

 разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых 

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

развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих 

задач; 

 по согласованию с педагогом дополнительного образования "срежиссированная" опора 

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

результаты, достигнутые в условиях дополнительного образования (посещение кружков, 

студий, секций в рамках технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, 

туристко-краеведческой и социально-гуманитарной направленностях). 

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и 

родительскими сообществами: при наличии педагогической обоснованности и 

уместности возможно привлечение к подготовке и проведению уроков представителей 

родительских сообществ и сетевых партнеров (урок-экскурсия в промышленные 

мастерские и цеха; урок-викторина, урок в форме "Литературно-художественной 



гостиной", урок-спортивное соревнование). 

5.3 Модуль «Внеурочная деятельность». 

Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках общеразвивающих занятий реализуется 

через организацию доступных, интересных и полезных для обучающихся курсов, студий, 

кружковой деятельности, проводимой во второй половине школьного дня. Такая 

деятельность, основанная на свободе выбора, позволяет обучающимся самореализоваться 

в ней, приобрести социально значимые знания, развить социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах. 

Виды и формы деятельности: 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили познавательные 

способности, лидерские качества; 

 поощрение педагогического работниками детской активности и творческих инициатив. 

Виды и формы деятельности на групповом уровне: 

 общешкольные родительские комитеты и Управляющие советы образовательной 

организации, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей и специфических потребностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов и 

интересных для родителей (законных представителей) экспертов; 

 родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

 семейные консультации, на которых родители (законные представители) могли бы 

получать рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся; 

 родительские форумы при официальных сайтах образовательных организаций, на 

которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 

работников. 

Виды и формы деятельности на индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при 

возникновении проблемных ситуаций; 

 плановое участие родителей (законных представителей) в работе 

психологопедагогических консилиумах образовательной организации с целью обмена 

мнениями о динамике личностных образовательных результатов обучающегося, о 

достигнутых результатах и актуальных дефицитах; 



 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

Художественно-эстетическая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, которые 

готовят обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными 

средствами выражения. 

Информационная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

обучение воспитанников основам компьютерных технологий. 

5.4 Модуль «Знакомство с профессиями». 

Деятельность педагогических работников по направлению "профориентация" включает в 

себя: знакомство обучающихся с умственной отсталостью с миром современных 

профессий, психолого-педагогическую диагностику и консультирование обучающихся и 

воспитывающих их семей по проблемам профориентации, а также организацию 

систематических профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и семьи обучающегося - подготовить обучающегося к 

требованиям современного рынка труда, с учетом объективных ограничений здоровья, 

реальных возможностей и перспектив будущей трудовой занятости. 

Виды и формы деятельности: 



- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- организация профессиональных проб в рамках курсов по выбору, включенных в 

адаптированную основную образовательную программу образовательной организации, в 

том числе, соорганизованную с курсами дополнительного образования; 

- организация творческих фестивалей, призванных познакомить обучающихся с миром 

современных профессий и обеспечить среду, помогающую слабовидящему ребенку 

совершить профессиональную или трудовую пробу. 

Профориентационная работа и основы трудовой деятельности - традиционное 

направление для отечественной педагогической работы с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью. Каждая образовательная организация, реализующая АООП и рабочую 

программу воспитания как ее компонент, разрабатывает собственную систему, 

обращенную к особым потребностям обучающихся с умственной отсталостью, к 

необходимости будущей осознанной трудовой или профессиональной деятельности. В эту 

систему должны быть включены как педагогические работники, так и родительские 

сообщества, а также, при наличии и по возможности, профессиональные сообщества по 

защите трудовых прав лиц с инвалидностью, сетевые партнеры по реализации программы 

воспитания. Важно обеспечить преемственность между уровнями образования по 

реализации этого направления, знакомить обучающихся с реальными "историями успеха" 

выпускников образовательной организации и в целом людей, столкнувшихся с ситуацией 

ограничений здоровья и инвалидностью и реализовавшихся в разных профессиях и 

трудовой деятельности. Привлекать общественное внимание к проблеме трудоустройства 

или дневной занятости будущих выпускников образовательной организации с 

нарушением зрения. 

5.5 Модуль «Ключевые общешкольные дела и события». 

Вариативный модуль "Ключевые общешкольные дела и события" включает в себя 

традиционные для школьного уклада мероприятия (праздники, фестивали, детские 

творческие конференции, спортивные состязания, учебнопрактические слеты), в которых 

так или иначе участвует вся образовательная организация. В рамках решения 

воспитательный задач чрезвычайно важен этап планирования постепенного включения 

обучающихся с умственной отсталостью, учет их особых потребностей и возможностей. 

Речь идет как о дозированной нагрузке (физической, психологической, сенсорной) на 

обучающегося, так и о его понимании личного смысла участия в общешкольном деле, о 

значимом посильном вкладе в ключевое для образовательной организации мероприятие. 

Для этого в нашей школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 



международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей старших классов в совет школы – интерната 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса анализа общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка. 

5.6 Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и вне учебные занятия; 

              На внешкольном уровне:  

 участие и презентация продуктов в районе, республике. 

             На школьной территории: 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб. 

 организация проектов по благоустройству различных участков пришкольной 

территории (высадка культурных растений, сооружению альпийских горок). 



На уровне классов, групп: 

 благоустройство классных кабинетов (комнат), осуществляемое классными 

руководителями (воспитателями) вместе со школьниками своих классов (групп), 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя (воспитателя) со своими детьми. 

 событийный дизайн – оформление фойе, школьных коридоров, проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок). 

             На индивидуальном уровне:  

 реализация творческого потенциала, а также знакомство с работами друг друга, 

информация об интересных событиях, происходящих в школе. 

5.7 Модуль «Здоровый образ жизни» 

Направлен на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых, к соблюдению правил 

личной гигиены, режима дня, вести здоровый образ жизни; к отношению своему здоровью 

как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир. 

На внешкольном уровне: 

 проводимые для жителей деревни, района спортивные состязания, праздники, которые 

открывают возможности для самореализации школьников и включают их в спортивную 

жизнь. 

 участие в соревнованиях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные соревнования, проводимые в школе, связанные со знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы; 

 участие школьных классов в реализации спортивных дел; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в спортивной жизни школы, защиту чести школы в соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие спортивной жизни школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

 соревнования с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, через работу действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение значимых для школьников соревнований;  

 пповысить внимание школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности. 

              На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные спортивные дела, 

ответственных за подготовку и проведение общешкольных соревнований; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных спортивных 

мероприятий, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

спортивных мероприятий; 

 повысить у школьников знания о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовность соблюдать эти правила. 

               На индивидуальном уровне: 



 вовлечение по возможности каждого ребенка в спортивную жизнь школы; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков физической 

подготовки; 

 наблюдение за поведением ребенка в проведении спортивных мероприятий, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную спортивную деятельность с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

соблюдать основные принципы и правила правильного питания 

5.8 Модуль «Взаимодействие с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от специалистов(логопед, психолог, соц.педагог), медсестры, воспитателей,  

педагогов и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей. 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

5.9 Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 



На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета школы- интерната, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, 

объединяющего лидеров классов, групп для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных, групповых 

коллективов; 

 через работу постоянно действующего совета школы- интерната, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флэш-мобов и т.п.); 

На уровне классов, групп: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса, 

группы лидеров, представляющих интересы класса, группы в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления, классных руководителей и воспитателей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса, группы; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей.          

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, в спальных комнатах, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Профилактическая работа». 

Осуществляя профилактическую работу, педагог организует деятельность с учащимися 

класса (группы); индивидуальную работу с учащимися; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Работа с классом (группой):  

 осуществляется через систему классных (клубных) часов, общешкольных мероприятий, 

встреч с различными специалистами для формирования у учащихся представлений об 

адекватном поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям личности.  

Индивидуальная работа: 

 ведется педагогами и привлекаемыми специалистами в рамках профилактики 

возникновения острых конфликтных ситуаций, правонарушений, во избежание 

несчастных случаев. 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка. 

Работа с педагогами, преподающими в данном классе (группе): 

 выработка и применение единых требований по вопросам предупреждения и 

разрешения конфликтов, профилактики правонарушений и т.д., решение конкретных 

проблем класса (группы).  



 Работа с родителями:      

 предусматривает взаимодействие в плане обмена информацией о жизни ребенка в 

школе-интернате и дальнейшей работе. 

6. Самоанализ воспитательной работы. 

        Самоанализ воспитательной работы показывает, как именно образовательная 

организация фиксирует, анализирует и осмысляет качества среды, способствующей 

решению задач воспитания. В разделе приводятся ключевые направления самоанализа, 

используемые организационные формы, психолого-педагогический и управленческий 

аспекты. В рабочей программе воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

описываются не достигнутые личностные результаты обучающихся, а дается обзор 

основных направлений внутренней экспертизы, проводимой образовательной 

организацией, возможно описание инструментов самоанализа (методов, технологий, 

конкретных приемов), которые использует образовательная организация в рамках данной 

деятельности. 

         Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

          Анализируется информационно-медийное сопровождение воспитательной 

работы (при наличии), деятельность методических служб образовательной организации. 

           Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития обучающихся. 

          Основными направлениями анализа воспитательного процесса являются:  

1) «Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во 

взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью". 

      Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

уровня воспитанности (Приложение №;1), а также динамика личностных достижений 

обучающихся каждого класса (Приложение №2).  

      Осуществляется анализ классными руководителями совместно с воспитателями и 

заместителями директора с последующим обсуждением его результатов на заседании 



методического объединения классных руководителей, воспитателей, Совете 

профилактики школы-интерната и педагогическом совете школы. 

       Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Итоги наблюдений 

отражаются   в школьном мониторинге.  

        Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

      2) «Направление 2. Качества воспитательной среды в образовательной        

организации".    

          Программа рекомендует каждый год выбирать одно из направлений анализа 

воспитательной среды образовательной организации, реализующей АООП, в ее 

взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью. Это могут быть следующие 

направления: 

- работа с родителями (законными представителями), семьями, воспитывающими 

обучающихся с умственной отсталостью, включая их нормотипичных братьев и сестер; 

- развитие детско-взрослых сообществ в условиях образовательной организации; 

- интеграция общего и дополнительного образования в рамках решения достижения 

личностных образовательных результатов, обучающихся; 

- анализ характера общения обучающихся друг с другом и педагогического работниками, 

как в урочной, так и во внеурочной работе; 

- наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия; 

- развитие этетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной среды, 

привлечение обучающихся и родительских сообществ к реализации этого направления; 

- развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в образовательной 

организации как между обучающимися, так и между педагогическими работниками. 

        По каждому из выбранных направлений сформулированы критерии (Приложение 

№2), которые помогут коллективу образовательной организации осуществить самоанализ, 

а также разработан инструмент анализа и способы интерпретации. 

       Осуществляется анализ заместителями директора, классными руководителями, 

воспитателями, Советом школы-интерната и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

       Способами получения информации о состоянии организуемой в школе-интернате 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование (Приложение №3). Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей, воспитателей и педагогическом совете школы, родительском собрании. 

          Итогом самоанализа организуемой в школе-интернате воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Календарный план воспитательной работы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



Дела Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

ОМ «День Знаний»  1 – 4 02.09 Учитель 

Групповое занятие на тему «День 

учителя» 

1 – 4 04.10 Учитель 

ОМ «День матери»  1 – 4 22.11 Учитель 

Познавательное мероприятие 

«Удмуртия - наш край» 

1 – 4 Ноябрь Учитель 

Познавательно-игровая программа 

«Синичкин день» 

1 – 4 Ноябрь Учитель 

ОШМ «Новогодний бал – маскарад. 

Волшебство деда Мороза и 

Снегурочки» 

1 – 4 Декабрь Учитель 

 Познавательно-игровая программа 

«День защитника Отечества» 

1 – 4 Февраль Учитель 

Познавательно-игровая программа 

«День 8 Марта» 

1 – 4 Март Учитель 

 Групповое занятие на тему: 

«Масленица к нам пришла, блинов и 

маслица принесла»  

1 – 4 Март Учитель 

День космонавтики. Мероприятие в 

библиотеке 

1 – 4 12.04 Учитель 

«Пасхальная открытка»: плоскостная 

или полуобъемная в различных 

техниках исполнения. 

1 – 4 Апрель Учитель 

Международный день семьи 

"Если есть семья – значит счастлив я!" 

1 – 4 15.05 Учитель 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1 – 4 22.05 Учитель 

ОШМ «Митинг ко Дню Победы 

«Возложение цветов к памятнику ВОВ» 

1 – 4 Май Учитель 

Последний звонок. Переворачиваем 

страничку 

1 – 4 Май Учитель 

           

Модуль «Профориентация» 

1. «Наша одежда» 1-2 Сентябрь 

 

Учитель 

2.Знакомство с профессиями – общепит 

(работник кухни, повар, посудомойка и 

т.п.)     

3 

3.«Делу время потехе час» 

(использование простейших 

эстетических ориентиров/эталонов о 

внешнем виде, на праздниках, в 

хозяйственно-бытовой деятельности) 

4 

4.Трудовые дела: «Цветник», 

«Семечко», «Чистый двор»  

1-4 

1. Просмотр мультфильма «По щучьему 

велению» 

1-2 Октябрь 

 

Учитель 



2. Знакомство с профессиями- 

работники сельского хозяйства 

(скотник, доярка, телятница и т.п.). 

3 

3. «Знакомство с профессией учитель» 4 

4. Трудовые дела: «Цветник», 

«Семечко», «Чистый двор» 

1 - 4 

1. Просмотр мультфильма «Вершки и 

корешки» 

1 Ноябрь Учитель 

2.Знакомство с профессиями (швея, 

работник по комплексному 

обслуживанию зданий) 

3 

3. Знакомство с кухней удмуртского 

народа 

4 

4. Трудовые дела: уборка снега 1 - 4 

1. Просмотр мультфильма «Каникулы в 

Простоквашино» 

1-2 Декабрь 

 

Учитель 

2. Знакомство с профессиями  (маляр, 

каменщик, штукатур и т.п.). 

3 

1. Просмотр мультфильма «Зимняя 

сказка». 

        1-2 

 

Январь 

 

Учитель 

2. Знакомство с профессиями – водитель                          3 

3. «Знакомые, не знакомые профессии» 

(воспитатель) 

4 

1. Просмотр мультфильма «Дядя Степа 

– милиционер» 

1-2 Февраль 

 

Учитель 

2.Профессия «Повар» (с/р «Накроем на 

стол», сервировка стола). 

4 

1. Просмотр мультфильма «Обезьянки». 1-2 Март 

 

Учитель 

2. Знакомство с профессиями – 

продавец. 

3 

3. «Знакомые, не знакомые профессии» 

(врач, медсестра, санитарка). 

4 

1. Просмотр мультфильма «Песенка 

мышонка». 

1-2 

 

Апрель 

 

Учитель 

2. Знакомство с профессиями – 

тракторист, комбайнер. 

3 

1. Просмотр мультфильма «Маша и 

Медведь», серия «Мир, труд, май». 

1-2 

 

Май 

 

Учитель 

2. Знакомство с профессиями – военный. 3 

3. «Знакомые, не знакомые профессии» 

(обслуживающий персонал). 

4 

4. Трудовые дела: «Чистый двор»; 

«Клумба».                        

1 - 4 

Модуль «Работа с родителями» 

День открытых  дверей: Сентябрь 

 

    

        

Администрация 

школы 

*Знакомство со школой. 1-4 Сентябрь Учитель 

Личные  встречи:  Учитель 

*«Особенности адаптационного  

периода». 

1-4 Учитель 

Психолог 



Индивидуальная тематическая  

консультация: 

1-4  

*«Младший школьник: Особенности 

его развития». 

*«Внимание школьников. Пути 

повышения уровня внимания». 

*«Режим  дня  и  его  значение для  

учащегося». 

1-4 Учитель 

Логопед, психолог 

 

 

 

Телефонные беседы. 1-4 Учитель 

 Посещение родителями  уроков  

занятий. 

1-4 

Анкетирование.  1-4 Зам. ВР, Учитель 

Индивидуальная  консультация со  

специалистами( раз в триместр и  по  

запросу родителей). 

1-4 Логопед 

Психолог 

Дефектолог 

Размещение   информации    
на сайте школы: «Для родителей». 

 

1-4 

 

Администрация 

Создание специального раздела 

в соц.сетях наш  класс (группа). 

1-4 Зам. ВР 

 

Работа с  неблагополучными  семьями.                 

        1-4 

Администрация, 

специалисты. 

Телефонные  беседы 1-4 Октябрь 

 

Воспитатели 

Кл. руководители Личные встречи 1-4 

Посещение  семьи   Администрация 

Учитель  

Психолог. 

Соц. педагог 

*Анализ внутрисемейных отношений. 

*Изучение  бытовых  условий. 

1-4 

Индивидуальные  консультации:    

*Знакомство родителей с достижениями 

детей в различных видах деятельности. 

*Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам. Нормы оценок 

результатов обучения   и развития 

учащихся. 

 

1-4 

 

Учитель 

Специалисты 

Личные встречи. 1-4              

Ноябрь 

Учитель 

Специалисты 

Тематические семинары. 

«Обязанности ребенка в семье». 

«Эмоциональное благополучие детей в 

семье». 

 

1-4 

 

Учитель 

Специалисты 

Консультации:   

*Как воспитывать у ребенка любовь к 

чтению. 

*Речь младших школьников и пути ее 

развития. 

 

1-4 Учитель 

Логопед 

Переписка    с родителями 

  

 

 

 



Письменная форма информирования 

родителей   об успехах их детей. 

 

1-4 

Учитель 

Специалисты 

Памятки 

«Карманные деньги»: 

Десять правил для родителей. 

 

Работа с  неблагополучными семьями. 

                       

3-4 

 

 

1-4 

Учитель 

Специалисты 

Телефонные  беседы 1-4    Декабрь 

     

 

Учитель 

Специалисты 

Личные  встречи      1-4 Соц. педагог 

Памятка 
для  родителей  по  закону № 1539,  

телефоны  доверия. 

 

      1-4 

Учитель 

Специалисты 

Классное родительское собрание: 

Родители и дети: «Противостояние 

или сотрудничество». 

Итоги первого полугодия. 

       1-4 Учитель 

Специалисты 

Работа  с  неблагополучными семьями.       1-4 Учитель 

Специалисты 

Телефонные    беседы 

 

      1-4 

 

         

Январь 

         

Учитель 

 

Личные встречи       1-4 Специалисты 

Посещение семей на каникулах 

*Отношение   ребенка к   членам семьи. 

*Обязанности ребенка в семье. 

     1-4 

 

 

Учитель 

Специалисты 

Индивидуальные консультации 
родителей со специалистами 

(раз в триместр и по запросу 

родителей). 

 

1-4 

      

Февраль 

 

Учитель 

Специалисты 

Личные встречи 

 

1-4 Учитель 

Специалисты 

Телефонные   беседы 

 

1-4 Учитель 

Специалисты 

Личные встречи 

 

1-4 

 

          Март 

 

Учитель 

 

Телефонные  беседы 1-4 Учитель 

 

Просмотр и обсуждение   
видеозаписей  занятий  с  ребенком  в  

школе  и  дома. 

1-4 Учитель 

Специалисты 



Переписка    с родителями 
Письменная  форма   информирования 

родителей   об  успехах  их  детей. 

                      

      1-4 

Учитель 

Специалисты 

Классное родительское собрание 1-4  

Телефонные  беседы 1- 4 Апрель 

 

Учитель 

Специалисты 

Учитель 

Специалисты 

Личные  встречи 1-4 

Информирование электронными  

средствами 

1-4 Учитель 

Телефонные беседы 1-4 Май 

 

Учитель 

Специалисты 

 

Анкетирование 1-4 Учитель 

Специалисты 

Переписка    с родителями 

Письменная  форма   

информирования родителей   об  

успехах  их  детей. 

 

1-4 

 

 

Специалисты 

Личные  встречи 1-4 Администрация 

школы 

 

 

 

Индивидуальные  консультации  
родителей  со  специалистами( раз  в  

триместр  со  специалистами). 

1-4 Администрация 

Общешкольное родительское 

собрание, классное родительское 

собрание.  

Итоги года: 

Знакомство родителей с достижениями 

детей в   различных видах деятельности. 

Организация отдыха  детей в  

каникулярное  время. 

1-4 Администрация 

школы. 

Кл. руководитель. 

Воспитатели 

 

 

 

Награждение  родителей 1-4 Администрация 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

 

формирование у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни и создание 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении (ВИЧ, вредные привычки, 

половое воспитание) 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1. «О пользе каши». 1- 2 Сентябрь Учитель 



2. «Овощи и фрукты – полезные 

продукты». 

3  

 

 

        

 

3. «Как правильно питаться». 4 

1. «Откуда берутся микробы».  1- 2 Октябрь Учитель 

2. «Уход за телом и одеждой».  3 

3. «Гигиена – основа здоровья 

человека». 

4 

1. «Полезные движения». 1- 2 Ноябрь Учитель 

2. «Здоровый отдых». 3  

3. «Мы за ЗОЖ». 4   

1. «Твой режим дня». 1- 2 Декабрь 

 

Учитель 

2. «Расту здоровым». 3 

3. «Умей организовать своё 

время». 

4  

1. «Моя одежда». 1- 2 Январь 

  

 

Учитель 

2. «Одежда по сезонам». 3 

3. «Одежда по назначению». 4 

1. «Скорая помощь». 1- 2 Февраль 

 

Учитель 

2. «Как заботиться о своём 

здоровье». 

3 

3. «Как защититься от простудных 

заболеваний». 

4 

1. «Не замочи ног». 1- 2 Март 

 

Учитель 

2. «Ты и телевизор». 3 

3. «Телефон. Польза и вред». 4  

1. «Подвижные игры с мячом». 1- 2 Апрель 

 

Учитель 

2. «Подвижные игры: «Найди 

клад», «12 палочек». 

3  

3. «Учимся отдыхать активно». 4 

1. «Лекарства на грядке». 1- 2 Май 

 

Учитель 

2. «Витамины под ногами». 3 

3. «Кладовая здоровья». 4  

Модуль «Профилактическая работа» 

Месячник безопасности детей 

Безнадзорность и 

правонарушения среди 

несовершеннолетних: 

1. Экскурсия «Безопасное 

поведение в школе-интернате». 

 

 

1- 2  

 

Сентябрь 

 

Учитель 

2. «Мы в ответе за свои 

поступки». 

3 

3. «Береги школьное имущество». 4  

Употребление психоактивных  

веществ в образовательных 

учреждениях: 

1. Игра «Волшебный мешочек». 

 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Твои полезные привычки». 3 



3. «Твои вредные привычки и как 

с  

ними бороться». 

4  

Суицидальное поведение  

несовершеннолетних: 

1. Прогулка «Вместе весело 

шагать».  

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Как подружиться?» 3 

3. «Давай говорить друг другу 

комплименты». 

4  

Экстремизм и формирование 

установок толерантного 

поведения учащихся: 

1. «Чужой – свой».  

 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. Правила личной безопасности.  3 

3. «Безопасная дорога детства».  4 

Дорожно-транспортные 

происшествия: 

1. «Мы – пешеходы».  

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Дорожные знаки. Дорожная 

разметка». 

3 

 3. «Дорога, ее элементы и 

правила поведения на ней». 

4 

Месячник гражданской защиты и пожарной безопасности 

Безнадзорность и 

правонарушения среди 

несовершеннолетних: 

1. «Детям спички не игрушки!» 

 

 

1- 2 

Октябрь 

 

Учитель 

2. «Опасные ситуации». 3 

3. «Чрезвычайная ситуация – что 

делать?» 

4  

 

Употребление психоактивных  

веществ в образовательных 

учреждениях: 

1. «Будь здоров!»  

 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Опасные привычки». 3 

3. «Нужные и не нужные тебе 

лекарства».  

4 

Суицидальное поведение 

несовершеннолетних: 

1. «Залог здоровья – хорошее 

настроение». 

 

 

1- 2 

 

Учитель 

2. Мультфильм «Кот Леопольд». 3 

3. «Как себя вести, чтобы не 

огорчать родителей».  

4 

Экстремизм и формирование 

установок толерантного 

поведения учащихся: 

1. Мультфильм «Путаница».  

 

 

 

 1- 2  

Учитель 



2. «Друг познается в беде». 3 

3. «Где добрые люди – там беды 

не будет».  

4 

Дорожно-транспортные 

происшествия: 

1. «Пешеходный переход».  

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Дорожные знаки наши 

помощники». 

3 

3. «Дорога не место для игр».  4  

Месячник по Удмуртии 

Безнадзорность и правонарушения 

среди несовершеннолетних: 

1. Мультфильм «Ну, погоди!» 

 

 

1- 2 

Ноябрь 

 

Учитель 

 

2. «Мультфильм «Колобок». 3 

3. «Опасности, которые тебя  

подстерегают».  

4   

Употребление психоактивных  

веществ в образовательных 

учреждениях: 

1. Мультфильм «Попугай Кеша».  

 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Злой волшебник – табак!» 3 

3. «Неизвестное об известном». 4 

Суицидальное поведение  

несовершеннолетних: 

1. «Пусть всегда будет солнце». 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. Мультфильм «Попугай Кеша». 3 

3. «Радости в загадках». 4 

Экстремизм и формирование 

установок толерантного 

поведения учащихся: 

1. «Что такое хорошо, что такое  

плохо?» 

 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. Работа со стендом «Осторожно,  

терроризм!» 

3 

 

3. Мультфильм «Мешок яблок». 4 

Дорожно-транспортные 

происшествия 

1. «Почему проезжая часть 

опасна».  

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Опасности на дорогах». 3 

3. «Наш помощник светофор». 4 

Месячник безопасности на водных объектах 

Безнадзорность и правонарушения  

среди несовершеннолетних: 

1. «Хорошие и плохие поступки».  

 

 

 1- 2 

Декабрь 

 

Учитель 

2. «Что такое хорошо, что такое  

плохо?» 

3 

3. Мультфильм «Малыш и Карлсон»  4 



4. «Безопасность на водных 

объектах в осенне-зимний 

период». 

1 – 4  

 

Употребление психоактивных  

веществ в образовательных  

учреждениях: 

1. «Полезные привычки». 

 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Как медведь трубку курил». 3 

3. «Курить – здоровью вредить».  4 

Суицидальное поведение  

несовершеннолетних: 

1. «Можно и нельзя». 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Улица сказок». 3 

3. «Давайте общаться».  4 

Экстремизм и формирование 

установок толерантного 

поведения учащихся: 

1. «Подари улыбку другу». 

 

 

 

1- 2 

Учитель 

2.«Сказка – ложь, да в ней намёк». 3 

3.«Чем сердиться – лучше 

 помириться». 

4    

 

Дорожно-транспортные 

происшествия 

1.«Поведение в общественном  

транспорте». 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Я – пешеход».  

 

3 

3. «Дорога полна неожиданностей». 4 

 

Месячник ценностного отношения к природе, 

окружающей среде 

Безнадзорность и правонарушения 

среди несовершеннолетних: 

1. Мультфильм «Маша и Медведь» 

 

 

1- 2 

Январь 

 

Учитель 

2.«Дисциплина и порядок – 

наши верные друзья». 

3 

3.«Мелкое хулиганство, 

ответственность». 

4 

 

Употребление психоактивных  

веществ в образовательных 

 учреждениях: 

1. «Безопасность в доме». 

 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Полезные и вредные  

лекарства». 

3 

3. «Ужасно интересно всё то,  

что неизвестно». 

4 

 



Суицидальное поведение  

несовершеннолетних: 

1. Международный день объятий 

«Обними меня». 

 

 

1- 2 

  

Учитель 

2. «Жил был я». 3 

3. «Мир вокруг нас». 4 

Экстремизм и формирование 

установок толерантного 

поведения учащихся: 

1. «Что я знаю о диких 

животных». 

 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Путешествие в мир доброты».  3 

3. «Доброта спасёт мир!» 4 

Дорожно-транспортные 

происшествия: 

1. «Опасные ситуации на 

тротуарах».  

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Мы и дорога».  3 

3. «Знакомство с отдельными 

дорожными знаками». 

4 

 

Месячник культуры поведения 

Безнадзорность и правонарушения 

среди несовершеннолетних: 

1. «Азбука поведения вне школы».  

 

 

1- 2 

Февраль 

 

Учитель 

2. «От вредной привычки до 

болезни всего один шаг». 

3 

 

3. Мультфильм «Кот  

Леопольд». 

4 

Употребление психоактивных  

веществ в образовательных 

 учреждениях: 

1. «Будем делать хорошо и не  

будем плохо». 

 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Законы «Не». 3 

3.«Вредные советы»  

(Григорий Остер). 

4   

Суицидальное поведение  

несовершеннолетних: 

1. «Подари улыбку другу».  

 

 

1- 2 

Учитель 

2. День  

спонтанного проявления  

доброты «Твори добро». 

3 

3. «Добро и зло в сказках». 4 

 

Экстремизм и формирование 

установок толерантного 

поведения учащихся: 

1. «Дружат дети всей планеты». 

 

 

 

 1- 2 

Учитель 

2. «Все мы разные, но мы  

одна семья». 

3 

 



3. Мультфильм «Под грибом». 4 

Дорожно-транспортные 

происшествия: 

1. «Правила учи – себя береги».  

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Участники дорожного 

движения». 

3 

3. Игра – путешествие «Страна 

дорожных знаков». 

4 

 

Месячник безопасности на водных объектах 

Безнадзорность и правонарушения 

среди несовершеннолетних: 

1. «Безопасные места для игр». 

 

 

1- 2 

Март 

 

Учитель 

2. Мультфильм «Осторожно, 

обезьянки!» 

3 

3. «Осторожно, лёд!» 4 

Употребление психоактивных  

веществ в образовательных 

учреждениях: 

1. Просмотр мультфильма  

«Ну, погоди». 

 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Я здоровье сберегу, сам  

себе я помогу». 

3 

3. «Всё на свете интересно!»        4  

Суицидальное поведение 

несовершеннолетних: 

1. Мультфильм «Ох и Ах!»  

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Безопасность на улице и дома». 3  

3. «Как избежать конфликта,  

драки». 

4 

Экстремизм и формирование 

установок толерантного 

поведения учащихся: 

1. «Мир, в котором мы живём». 

 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Человек рожден, чтобы  

делать добро». 

3 

 

3. Мультфильм «Гадкий  

утёнок». 

 4    

Дорожно-транспортные 

происшествия: 

1. «Азбука пешехода». 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Правила обязательные для всех» 3 

3. «Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в трамвае».  

4 

Месячник природно-очаговых инфекций 

Безнадзорность и правонарушения 

среди несовершеннолетних: 

1. «Не ходите в лес весной». 

 

 

1- 2 

Апрель 

 

Учитель 

2. «У воспитанных ребят все  

дела идут на лад». 

3 

 

3. Мультфильм «Можно и нельзя». 4 



Употребление психоактивных  

веществ в образовательных 

учреждениях: 

1. Мультфильм «Попугай Кеша в 

деревне». 

 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Вредные привычки – не мои ли 

вы сестрички?» 

3  

 

3. «Наши необдуманные  

поступки». 

4   

Суицидальное поведение  

несовершеннолетних: 

1. «Что такое обида». 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Вот тебе моя рука». 3 

3. Мультфильм «Эхо».         4 

Экстремизм и формирование 

установок толерантного 

поведения учащихся: 

1. «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья». 

 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Один за всех и все за одного». 3 

3. Сказка «Три медведя». 4 

Дорожно-транспортные 

происшествия: 

1. «Транспортное средство. Виды 

наземного транспорта». 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Воздушный и водный вид 

транспорта». 

        3 

3. «Какой бывает транспорт». 4 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Безнадзорность и правонарушения 

среди несовершеннолетних: 

1. «Не умеешь плавать – не  

играй возле воды!»  

 

 

 

1- 2 

Май 

 

Учитель 

2. «Будем делать хорошо и не будем 

плохо». 

        3 

3. «Летние каникулы без опасных 

 приключений». 

4 

 

Употребление психоактивных  

веществ в образовательных 

 учреждениях: 

1. Мультфильм «Волк и теленок». 

 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Я здоровье берегу, сам себе 

 я помогу». 

3 

 

3. «Чем опасна сигарета?»  4 

Суицидальное поведение 

несовершеннолетних: 

1. «Вместе весело играть». 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. «Разговор по телефону».         3 

3. «Не всякая игра интересна  

и безопасна». 

        4  



Экстремизм и формирование 

установок толерантного 

поведения учащихся: 

1. «Мы за мир». 

 

 

 

1- 2 

Учитель 

2. Мультфильм «Гуси-лебеди». 3 

3. «Мы крутим глобус».        4 

Дорожно-транспортные 

происшествия: 

1. «Лето и дорога». 

 

 

1- 2 

Учитель 

 

2. «Я придерживаюсь правил».         3 

3. «Я велосипедист».         4 

 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Оформление класса к 1 сентября 1 – 4 класс Сентябрь Специалисты 

Оформление к Новому году. 1 – 4  класс Декабрь Специалисты 

Оформление стенда к 23 февраля. 1-4      класс Февраль Специалисты 

Оформление стенда к 8 марта. 1-4  класс Март Специалисты 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

согласно рабочим программам руководителей дополнительного образования 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Приложение №1 

Мониторинг «Уровень воспитанности обучающихся». 
Тест: «Проявление личностных качеств». 

Составитель: учитель-дефектолог Н.Е. Григорюк. 

 

Отношение к делу: 

1. Общественная активность 

4.Принимает активное участие в общественных делах, но старается не тратить на это 

своего собственного времени. 

3.Не проявляет активности в общественной жизни, но поручения выполняет. 

2.Редко принимает участие в общественных делах. 

1.Отказывается участвовать в общественных делах. 

2. Трудолюбие 

4.Как правило охотно берется за работу, стараясь выполнить ее хорошо. 

3.Редко охотно берется за работу.  

2.Чаще всего старается уклониться от любой работы. 

1.Всегда уклоняется от выполнения любого дела. 

3. Ответственность 

4.В большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему работу. 

3. Часто не выполняет в срок (или выполняет плохо) порученное ему дело. 

2.Очень редко выполняет порученное ему дело. 

1.Никогда не доводит до конца порученные ему дела. 

4. Инициативность 

4.Довольно часто выступает зачинателем нового дела. 

3.Редко сам начинает новое дело. 



2.Почти никогда сам не начинает новое дело. 

1.Никогда не выступает зачинателем какого – либо дела.  

5. Организованность 

4.В большинстве случаев правильно распределяет и в срок выполняет свою работу. 

3.Умеет правильно распределить и в срок выполняет свою работу, только если за каждый 

ее этап надо отчитываться.  

2.Чаще не умеет правильно распределить свою работу по времени. 

1.Не умеет распределять свою работу по времени, тратит время зря. 

6. Любознательность 

4.В большинстве случаев заинтересован в получении новых знаний из разных областей 

науки и культуры. 

3.Редко стремится узнать что – то новое; как правило, интересуется одной ограниченной 

областью знаний. 

2.Как правило, не проявляет заинтересованности в приобретении новых знаний. 

1.Равнодушен ко всякого рода новым знаниям.  

7. Аккуратность 

4.Содержит в надлежащем порядке собственные и одолженные ему вещи (книги, 

конспекты). Помогает приводить в порядок общественное имущество (парты, инвентарь) 

скорее по обязанности. 

3.Не проявляет большого стремления к поддержанию порядка вокруг себя. Иногда 

приходит в школу неопрятным, неряшливо одетым. Равнодушен по отношению к тем, кто 

портит общественное имущество.  

2.Часто не заботится о своем внешнем виде, состоянии своих книжек, вещей, не бережет 

общественное имущество, даже портит его.  

1.Совершенно не заботится о том, чтобы содержать свои вещи в надлежащем порядке, 

всегда неопрятен, неряшлив. При случае, не задумываясь, портит общественное 

имущество.  

 

Отношение к людям 

8. Коллективизм 

4.Склонен проявлять заботу о незнакомых людях. Если это не мешает его личным планам 

и делам. 

3.Нередко проявляет равнодушие к чужим делам и заботам, если это не затрагивает его 

лично. 

2.Как правило, равнодушен к заботам других, по своей инициативе им не помогает. 

1.Считает излишним проявлять заботу о незнакомых членах общества. Живет под девизом 

«Не лезь не в свое дело». 

9. Честность, правдивость 

4.Почти всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям, товарищам. 

3.Часто говорит неправду ради собственной выгоды. 

2.Почти всегда говорит неправду, если ему это выгодно. 

1.Склонен всегда говорить неправду. 

10. Справедливость 

4.Не всегда борется с тем, что считает несправедливым. 

3.Редко выступает против того, что считает несправедливым. 

2.Не добивается справедливости. 

1.Совершенно равнодушен к проявлениям несправедливости. 

11. Бескорыстие 

4.Почти всегда руководствуется соображениями пользы дела или других людей. 

3.Редко руководствуется в своих поступках соображениями пользы дела, а не собственной 

выгодой. 

2.В поступках часто руководствуется соображениями собственной выгоды. 



1.В поступках всегда руководствуется соображениями собственной выгоды. 

12. Общительность 

4.Как правило с удовольствием общается с людьми. 

3.Стремится общаться с ограниченным кругом людей. 

2.Предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха. 

1.Замкнут, необщителен. 

13. Чувство товарищества 

4.Как правило, помогает товарищам. 

3.Помогает товарищам, когда его просят. 

2.Очень редко помогает товарищам: если его просят, может отказать в помощи. 

1.Никогда не помогает товарищам в работе, в трудные минуты жизни. 

14. Отзывчивость 

4.Искренне сочувствует другим, если не слишком поглощен собственными думами. 

3.Поглощен собственными чувствами настолько, что это мешает ему разделить чувства 

других людей. 

2.Почти не умеет сочувствовать другим. 

1.Совершенно не умеет сочувствовать другим, товарищи не любят «одалживать» у него. 

15. Вежливость, тактичность 

4.Почти всегда проявляет должное уважение к другим людям. 

3.Часто бывает невежлив и нетактичен. 

2.Часто недопустимо резок, груб, нередко затевает ссоры. 

1.Всегда резок, не выдержан как в общении с ровесниками, так и со старшими. В ссоре 

оскорбляет других, грубит.  

Отношение к себе 

16. Скромность 

4.Иногда, по просьбе товарищей. рассказывает о своих действительных достижениях и 

достоинствах  

3.Сам рассказывает товарищам о своих действительных достижениях и достоинствах 

2.Часто хвастается ещё не сделанным или тем, в чём он принимает очень малое участие, к 

чему имеет мало отношения 

1.Хвастается даже незначительными достижениями, преувеличенными достоинствами 

 

17. Уверенность в себе 

4. все задания выполняет без поммощи других. Обращается за помощью только в случае 

действительной необходимости 

3. Порой, выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог бы справиться сам 

2. часто при выполнении заданий, поручений просит помощи, поддержки других, даже 

если сам может справиться 

1. постоянно, даже в простых делах, нуждается в ободрении и помощи других 

18. Самокритичность 

4. в большинстве случаев правильно реагирует на справедливую критику, прислушивается 

к добрым советам 

3. порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их учитывать 

2. к критическим замечаниям, советам относится невнимательно, не старается исправить 

недостатки 

1. отвергает любую критику. Отказывается признавать свои очевидные промахи, ничего 

не делает для их исправления 

19. Умение расчитывать свои силы 

4. как правило, верно соизмеряет свои силы и трудности задания 

3. иногда бывают случаи, когда ученик плохо соизмеряет свои силы и трудности 

порученного дела 

2. в большинстве случаев не умеет соизмерять свои силы и трудности дела 



1. почти никогда не умеет правильно соизмерить свои силы и трудности задания, дела 

20. Стремление к успеху, первенству 

4. стремиться быть в числе первых во многих областях, но особое внимание уделяет 

достижениям в какой- либо одной области 

3. стремиться в чем- то одном, особенно его интересуещем, дробиться признания, успеха 

2. очень редко стремится к успеху в какой- либо деятельности, легко довольствуется 

положением «середняка» 

1. никогда не стремится в чем- либо быть первым, получает удовлетворение от самой 

деятельности 

21. Самоконтроль 

4. не всегда тщательно контролирует свои слова и поступки 

3. большей частью поступает необдуманно, расчитывает на «везение»  

2. почти всегда поступает необдуманно, недостаточно тщательно контролирует себя 

1. постоянно поступает необдуманно, в расчёте на «везение» 

 

Волевые качества личности 

22. Смелость 

5. всегда вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого 

4. в большинстве случае вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого 

3. не всегда может заставить себя вступить в борьбу с противником сильнее его самого 

2. в большинстве случаев отступает перед силой 

1. всегда отступает перед силой, трусит 

23. Решительность 

4. в большинстве случаев без колебаний принимает ответственное решение 

3. иногда колеблется перед ответственным решением 

2. редко решается принять какое-либо ответственное решение 

1. в не состоянии самостоятельно принять какое-либо ответственное решение 

24. Настойчивость 

4. как правило, старается выполнить намеченное, даже если при этом встречаются 

трудности. Противоположные случаи редки 

3. доводит до конца задуманное, лишь если трудности его выполнения незначительны или 

требуют кратковременных усилий 

2. очень редко доводит до конца задуманное, даже если сталкивается с незначительными 

трудностями 

1. столкнувшись с трудностями, срвзу же отказывается от попыток выполнить намеченное 

25. Самообладание 

4. как правило, умеет справиться со своими эмоциями. Случаи противоположного 

характера единичны 

3. порой не умеет справиться со своими эмоциями 

2. часто не может подавить нежелательные эмоции 

1. плохо владеет своими чувствами, легко впадает в состояние растеренности, 

подавленность и прочее 

 

Положение в коллективе 

26. Авторитет в классе 

4. пользуется авторитетом среди большинства одноклассников 

3. пользуется авторитетом только у части одноклассников (у какой-то группировки, 

только среди мальчиков или среди девочек и т.п) 

2. пользуется авторитетом у остальных учащихся 

1. в классе авторитетом не пользуется 

27. Симпатия 

4. в классе ребята относятся к нему с симпатией 



3. пользуется симпатией только у части одноклассников 

2. пользуется симпатией у отдельных ребят 

1. в классе его не любят 

28. Авторитет во внешкольных объединениях 

4. пользуется авторитетом у большинства ребят какого-либо внешкольного объединения 

(спортшкола, музшкола, клуб, дворовая компания) 

3. пользуется авторитетом у отдельных членов внешкольных объединений (В спортшколе, 

клубе) 

2. является членом какого-либо внешкольного объединения, но авторитетом там не 

пользуется (спортшкола, клуб) 

1. не является членом никакого внешкольного объединения  

Ф.И.____________________                        Дата поступления в школу _________ 

Показатели  

воспитанности 

1 

уч.год 

2 

уч.год 

3 

уч.год 

4 

уч.год 

5 

уч.год 

6  

уч.год 

7 

уч.год 

8 

уч.год 

9  

уч.год 



 

Условия к реализации адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Обеспечение реализации АООП РАС УО (вариант 8.3) 

Кадровые условия 

1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 

1.Общественная 

активность 

                  

2.Трудолюбие                   

3.Ответственность                   

4.Инициативность                   

5.Организованность                   

6.Любознательность                   

7.Аккуратность                   

8.Коллективизм                   

9.Честность, 

правдивость 

                  

10. Справедливость                   

11.Бескорыстие                   

12.Общительность                   

13.Чувство 

товарищества 

                  

14.Отзывчивость                   

15.Вежливость, 

тактичность 

                  

16.Скромность                   

17.Уверенность в 

себе 

                  

18.Самокритичность                   

19.Умение 

рассчитывать свои 

силы 

                  

20.Стремление к 

успеху, первенству 

                  

21.Самоконтроль                   

22.Смелость                   

23.Решительность                   

24.Настойчивость                   

25.Самообладание                   

26.Авторитет в 

классе 

                  

27.Симпатия                   

28.Авторитет во 

внешкольных 

объединениях 

                  



ГКОУ УР «Старозятцинская школа-интернат» укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, для педагогических работников - квалификационной кате-

гории.  

Образовательное учреждение обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания детей с РАС.  

Педагоги, реализующие АООП НОО (вариант 8.3.) для обучающихся с РАС должны 

иметь среднее профессиональное или высшее образование по одному из вариантов 

программ подготовки:  

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия»;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование»).  

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки 

в области олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям подготовки 

психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области оли-

гофренопедагогики или психологии лиц с расстройствами аутистического спектра, 

подтвержденные документом установленного образца. 



Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области  психологии лиц с 

расстройствами аутистического спектра, подтвержденные документом установленного 

образца. 

Музыкальный работник, учитель физкультуры, рисования, трудового обучения, занятые в 

образовании обучающихся с РАС должны иметь уровень образования не ниже среднего 

профессионального по профилю преподаваемой дисциплины с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 

области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденные 

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца.  

Для работы с обучающимися с РАС необходим тьютор. Уровень его образования должен 

быть не ниже степени/квалификации бакалавра: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии). 

С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в штатное 

расписание образовательного учреждения может быть включен ассистент (помощник), 

имеющий образование не ниже общего среднего и прошедший соответствующую 

программу подготовки к работе с детьми.  

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов 

по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию.  

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

РАС для удовлетворения их особых образовательных потребностей.  

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога.     

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы для детей, обучающихся по форме «обучение на дому» 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с РАС должно отвечать 

не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

Требования к организации пространства с учетом обучения детей на дому (при 

наличии медицинской справки, заявления родителей): 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с РАС должно 

соответствовать общим требованиям:  

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (освещению, 

воздушно-тепловому режиму);  



• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие санузла, мест личной гигиены) и 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, игрового 

пространства с необходимым оборудованием, пространства для двигательной активности 

с необходимым оборудованием);  

• к соблюдению требований охраны труда. 

 

Требования к организации пространства с учетом обучения детей в школе: 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с РАС должно 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности:  

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);  

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованного гардероба, санузла, мест 

личной гигиены) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места);  

• к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

• к соблюдению требований охраны труда;  

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО с РАС должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к:  

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  

• классу для осуществления образовательного и коррекционно - развивающего процессов: 

(размещение, площадь, освещенность, расположение);  

• туалетам, коридорам и другим помещениям.  

Для обучающихся с РАС необходимо создавать доступное пространство, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них правилах поведения, правилах безопасности, расписании уроков. 

Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с РАС, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, Лого-стол, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальными записями со звуками живой и неживой природы, 

аудиокнигами и др.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна включать в 

себя совокупность технологических средств, культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса 



в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам  

При освоении варианта 8.3 АООП НОО обучающиеся с РАС обучаются по специальным 

учебникам, учитывающим особые образовательные потребности. Для закрепления знаний, 

полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо 

использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи. Особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности.  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» включает: 

учебники; Букварь; 

прописи; рабочие тетради на печатной основе; 

программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя по 

отдельным разделам учебного предмета; 

печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ; 

учебно-практическое оборудование:  

комплекты для обучения грамоте  (наборное полотно, разрезная азбука (индивидуальная, 

образцы начертания рукописных букв);  

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  

схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу);  

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);  

наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, 

ягоды и т.д.); 

технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, 

постеров, таблиц; CD/DVD-проигрыватели; компьютер с программным обеспечением; 

магнитная доска; экран. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 

комплекты учебников; 

печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых 

произведений, в том числе и в цифровой форме; словари по русскому языку; репродукции 

картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений; портреты поэтов 

и писателей; детские книги разного типа из круга детского чтения; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова 

произведений художественной литературы;  

игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные игры. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая практика»  включает: 

комплект учебников; 

методические рекомендации для учителя; 

печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с 

изучаемыми темами; 



наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 

соответствии с изучаемыми темами; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» предполагает 

использование:  

• учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради на 

печатной основе; 

• дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 

персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по 

формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства; 

• демонстрационного материала ― измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 

мерки); 

• демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел; 

• видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, видеозаписи), 

отражающие основные темы курса математики; 

• настольных развивающих игр; 

• электронных игр развивающего характера. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к общеобразовательной организации 

территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и человека» 

предполагает использование: 

печатных пособий: комплект наглядных материалов для организации фронтальной, 

групповой и индивидуальной работы с учащимися в подготовительном классе; 

комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических картин 

и схем по разделам программы; 

технических средств обучения; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и социума); 

видеофильмы и презентации по темам учебного предмета;  

учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных дидактических игр; 

оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и 

картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); 

модели и натуральный ряд: муляжи, модели. 

конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; 



натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х 

культур и пр.; 

 Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).  

На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с РАС использование доступных 

музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» предполагает 

наличие: 

печатных пособий:  

― портреты русских и зарубежных художников;  

― таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта; 

― схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека;  

― таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству; 

― дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

―информационно-коммуникативных средств: мультимедийные обучающие 

художественные программы. 

―технических средств обучения; 

экранно-звуковых пособий:  

― аудиозаписи музыки к литературным произведениям;  

учебно-практического оборудования: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; 

бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 5, 10, 20; 

кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; рамки для оформления работ; тренажеры 

(прозрачные папки) для выработки навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и 

реальных предметов; 

― муляжи, модели, предметы быта.  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» включает: 

книгопечатную продукцию: сборники песен и хоров; методические пособия 

(рекомендации к проведению уроков музыки); книги о музыке и музыкантах; научно-

популярная литература по искусству; справочные пособия, энциклопедии; 

печатные пособия: таблицы: признаки характера звучания, средства музыкальной 

выразительности; схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных 

видах оркестров, расположение партий в хоре графические партитуры; портреты 

композиторов; портреты исполнителей; атласы музыкальных инструментов; альбомы с 

демонстрационным материалом; 

дидактический раздаточный материал: карточки с признаками характера звучания; 

карточки с обозначение возможностей различных музыкальных средств; карточки с 

обозначением исполнительских средств выразительности; 

информационно-коммуникационные средства: электронные библиотеки по искусству; 

игровые компьютерные программы по музыкальной тематике; 



технические средства обучения: музыкальный центр, видеомагнитофон, компьютер, 

экран; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке; Видеофильмы, 

посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

различные музыкальные видеофильмы с записями выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов; известных хоровых и оркестровых коллективов, 

фрагментов из мюзиклов; 

комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки, колокольчик, 

треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; 

свистульки, деревянные ложки; 

комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики); 

специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

Овладение обучающимися с РАС предметной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (ленты, 

мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.).  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» 

включает: 

печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, спортивных 

упражнений, последовательностью выполнения упражнений; 

дидактический раздаточный материал: карточки по  физкультурной грамоте; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие материалы, 

программы; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, 

Паралимпийскому образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным 

играм; 

учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; спортивные 

тренажеры; 

модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; скакалки, обручи, ленты; 

баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; сетки, флажки, кегли; тренажерное 

оборудование. 

Для овладения общеобразовательной областью «Технологии» учащимся с РАС 

необходимо использование специфических инструментов и расходных материалов в 

процессе формирования навыков ручного труда.   

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

учебно-практическое оборудование: 

материалы: 

― краски акварельные, гуашевые; 

― фломастеры разного цвета; 

― цветные карандаши; 

― бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

― бумага цветная разной плотности; 

― картон цветной, серый, белый; 



― бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

― бумага в крупную клетку; 

― набор разноцветного пластилина; 

― нитки (разные виды); 

― ткани разных сортов; 

― природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, 

тростниковая трава и т.д.); 

― древесные опилки; 

― алюминиевая фольга; 

― проволока цветная;  

― клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 

― шнурки для обуви (короткие, длинные); 

инструменты: 

― кисти беличьи № 5, 10, 20; 

― кисти из щетины № 3, 10, 20; 

― стеки; 

― ножницы; 

― циркуль; 

― линейки; 

― угольники; 

― иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 

― булавки швейные; 

― карандашная точилка; 

― гладилка для бумаги; 

вспомогательные приспособления: 

― подкладные доски; 

― подкладной лист или клеенка; 

― коробка для хранения природных материалов; 

― подставка для кисточки; 

― баночка для клея; 

― листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 

― коробочка для мусора; 

― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-задания по 

технологии изготовления изделия; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы по 

ручному труду; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия; 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель фигуры 

человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные виды раздаточных 

коллекций; конструкторы. 

 Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зоны для проведений занятий по ритмике. 



Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета специалистов.  

Материально-техническое оснащение кабинета специалистов включает:  

учебный материал (методики с необходимым материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; шкаф для пособий и 

техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические 

средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена 

различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.). печатные пособия, кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками); 

классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные 

часы, умывальник, мыло, полотенце); игры и игрушки (настольные игры: кубики, 

мозаики, лото; магнитная доска; экран). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы требо-

ваний состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с РАС. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающихся с РАС.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС;  

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса;  

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 

Образование обучающихся с РАС предполагает возможность обратиться педагогам к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консуль-



тативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 
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