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I.  Целевой раздел 

 
1. Пояснительная записка 

 
Образовательная программа школы-интерната (далее Программа) реализует содержание 

уровня начального общего образования с учетом специфики контингента обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ). 

Порограмма является  нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения и представляет собой комплекс основных характеристик предоставляемого 

школой-интернатом образования (объем, содержание и планируемые результаты обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями)) в 

условиях школы-интерната; организационно-педагогических условий учреждения; форм 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа разработана и реализуется на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",   

Закон Смоленской области от 31 октября 2013 года №122-з «Об образовании в 

Смоленской области»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.07.2015 г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Устав СОГБОУ «Вяземская школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Образовательная программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 

 формирование у обучающихся адекватной картины мира, соответствующей современному 

уровню знаний и ступени обучения;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

 -содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Данная программа гарантирует право каждого ребенка на получение качественного 

образования с учетом  его индивидуальных особенностей и возможностей. 

Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 

самореализации. 
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Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия. 

Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Демократические, партнерские отношения  между взрослыми и детьми. 

Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 

Уважительное отношение к школе и ее традициям. 

Цель программы – создание условий для получения обучающимися с ОВЗ доступного 

качественного образования в соответствии со своими возможностями, для  коррекции развития 

обучающихся средствами образования и трудовой подготовки, а также для социально-

педагогической реабилитации ребенка с последующей успешной интеграцией его в общество. 

Из главной цели образовательной программы и принципов ее реализации вытекают цели 

школьного образования: 

- создание условий для коррекции нарушений развития обучения, воспитания, социальной 

адаптации и интеграции в общество на основе специальных педагогических подходов; 

-создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующим психофизическим возможностям 

обучающихся, трудовой подготовки; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности обучающихся, 

их адаптации к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ; 

- формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического здоровья, 

воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье; 

- формирование у обучающихся трудовых навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому труду, а также 

профессионально-трудовая подготовка обучающихся с ОВЗ. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 
2.1. Виды деятельности школьников 

В период школьного (коррекционного) образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, корригируется умение принимать, сохранять и реализовать учебные 

цели. В процессе их реализации ребёнок  учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат. 

Ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений. С подобным опытом во многом связана 

самооценка школьника – он оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие» 

(старшие товарищи, взрослые).  

Основными психологическими новообразованиями школьного возраста являются 

произвольность психических процессов и способность к самоорганизации собственной 

деятельности. Полноценным итогом школьного обучения являются основы понятийного 

мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные 

точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к концу школы должны 

проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности. 

Образовательная программа учитывает специфику школы-интерната – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 
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 с изменением при переводе в школу-интернат ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности, имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

Виды деятельности школьника: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая 

работа)  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра 

с правилами, сюжетная игра) 

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 

значимое проектирование и др.) 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях, развитие трудовых способностей, осознанная регуляция 

трудовой деятельности) 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях, привитие здорового 

образа жизни). 

Конкретные виды деятельности школьников, которые реализуются в образовательном 

учреждении, определяются самим образовательным учреждением совместно с 

заинтересованными участниками образовательного процесса. 

2.2. Задачи достижения запланированных образовательных результатов 

Задачи, решаемые  школьниками в разных видах  деятельности:   

 научиться владеть основами понятийного мышления (в освоении содержательного 

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть трудовыми действиями и операциями 

на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 
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Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу общего 

образования^ 

 реализовать основную образовательную программу в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.) 

 обеспечить условия формирования учебной деятельности.  

Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 

 создавать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка.  

Для этого: 

 cтавить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов.  

 поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 

 обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского и юношеского 

творчества. 

 создать пространство для социальных практик школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

 учитель может и должен научить ребенка осуществлять практические способы 

действий и приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, 

сравнение, классификация, синтез, обобщение) и познакомить со средствами работы с 

информацией (знаки, понятия, тексты). Умению результативно действовать в новых 

ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее 

накопленные знания и умения (в зависимости от личностных особенностей).  

Личностные планируемые результаты в условиях современного общества предполагают 

адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды. Для учащихся 

школы-интерната – это: 

 формирование положительной «Я» -концепции, опыта самопознания и 

личностной самооценки;  

 формирование основ гражданской идентичности;  

 начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;  

 адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 

(интересы, склонности, предпочтения);  

 овладение культурой общения и поведения, своим поступкам и поведению   

других людей. 

 формирование умения адаптироваться в новом незнакомом месте, найти свое 

место в социуме. 

Регулятивные учебные действия предполагают: Самоопределение, самопознание, 

самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение учебной деятельностью – включает в 

себя осмысленное целеполагание (понять, принять, самому ставить цель); планирование 

(действий, объема работы, темпа ее выполнения), осуществление задуманного плана, 

самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

Познавательные – логические – универсальные учебные действия в большей степени, 

чем ранее или в последующие годы, должны стать предметом овладения школьником.  
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В школьный период закладываются умения в самостоятельном поиске необходимой 

информации – это 

- проявление умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам) 

познавательной активности в общении (спроси у учителя или …)   

-обращение к книгам (словарям, энциклопедиям, справочникам, научно-популярной 

литературе, поиск информации с помощью Интернета).  

-формирование информационных умений, позволяющих ученику ориентироваться в 

учебном или художественном тексте.  

Коммуникативные умения дополняются в школе опытом делового (учебного) 

сотрудничества. Смысл этого умения заключается в пробуждении мотивации к передаче 

информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки).  

           Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится 

уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных уровней сложности 

и успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

2.3. Модель выпускника 

 Выпускник должен быть подготовлен к адаптации в обществе и интеграции в общество, к 

трудовой деятельности и семейной жизни, обладать навыками самообслуживания. 

 Задачи педагогического коллектива: 

 

I. Развитие и коррекция высших психических функций как основы для формирования 

навыков учебного поведения, обеспечивающих усвоение базового школьного 

компонента. 

II. Развитие навыков продуктивного общения, обеспечивающих усвоение воспитанниками 

норм коммуникативного поведения соответствующей возрастной группы.  

III.  Организация мер охраны здоровья и профилактики заболеваний применительно к 

каждому ребёнку. 

 

Модель выпускника школы-интерната может быть представлена как упорядоченный перечень 

основных, жизненно, социально, личностно значимых качеств, умений и навыков, способных 

обеспечить оптимальный уровень жизненного, профессионального успеха, самоутверждения и 

самореализации личности, без ущерба для ее физического и психического здоровья: 

 знание себя, своих возможностей, особенностей эмоционально-поведенческих реакций, 

что позволит более осознанно найти достойный выход из сложных жизненных, 

личностно значимых ситуаций; 

 знание своего тела, верное, достаточно полное представление о нем, о своих психо-

физиологических возможностях (с учетом возраста и наследственной 

предрасположенности; умений ухода за своим телом; знание способов поддержания и 

укрепления мышления, физического тонуса, соматического здоровья, 

работоспособности, выносливости, способности к напряжению (физическому и 

психическому), обеспечивающих возможность без напряжения, без срывов решать 

поставленные жизнью и самим человеком задачи; 

 умение выработать свой имидж и поддерживать желаемый уровень привлекательности 

своей внешности, быть опрятным, аккуратным (в одежде, манерах, прическе и т.п.), что 

может стать надежной предпосылкой раскованности, способности без комплексов 

включаться в процесс общения с окружающими; 

 психическая, эмоциональная устойчивость к непредвиденным фрустрирующим 

(конфликтным) ситуациям, способным неустойчивую личность быстро вывести из 

состояния равновесия, а потому принять необдуманное, стихийное решение, совершить 

импульсивные действия, за которые в последствии, возможно, придется расплачиваться. 

Эмоциональное здоровье, способность к эмоционально-поведенческой саморегуляции; 

 оптимизм, воля и настойчивость в достижении сознательно поставленных целей. 

Толерантность (способность к терпению, терпимости), устойчивость при столкновении с 
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трудностями и негативными жизненными обстоятельствами. Способность к 

выживаемости в меняющихся условиях жизни; 

 взрослость, способность быть самостоятельным и ответственным, получать от этого 

удовлетворение; 

 правовое сознание. Знание и понимание своих прав, умение их отстоять без нарушения 

правовых, этических норм. Признание своих обязанностей как члена общества и того 

коллектива (трудового, семейного и др.), который станет ближайшим окружением 

выпускника в его взрослой жизни; 

 устойчивую, основанную на специфике мыслительных процессов, эффективного 

реагирования и социального опыта, способность понимать самого себя, а также других 

людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные события. Практическая 

сметка, умение адекватно ориентироваться в значимых ситуациях жизни и деятельности; 

 общая осведомленность; 

 позитивные качества; 

 разнообразные интересы и склонности в соответствии с природными возможностями и 

приобретенными знаниями, умениями. Оптимальный уровень развития способностей, 

обеспечивающих возможность жизненного, профессионального выбора в случае 

изменившихся условий и требований к человеку как к работнику, как к личности. Знание 

своих способностей, наличие определенного опыта реализации в деятельности их, 

развитие, совершенствование. Культура досуга. Умение использовать средства и 

возможности культуры для своего совершенствования, расслабления, снижения 

напряжения; 

 выработанные ценностные ориентации в соответствии с социальными ценностями 

своего времени: убеждения, идеалы, которые дадут силу отстаивать их, бороться за их 

реализацию в жизни без ущерба для личности, физического и психического здоровья; 

 культура чувств и переживаний с учетом возможностей возраста; управляемость чувств 

и эмоций, способность регулировать их и не быть у них в плену, подчинить разуму 

(разумность чувств); 

 умение осуществлять совместную деятельность с другими лицами, то есть 

согласовывать цели, задачи, средства, способы совместной деятельности, анализировать 

ее результат. Ставить в совместной деятельности личностно значимые цели, не быть в 

плену коллективных решений, не растворять свою личность в общей «массе». Иметь 

навыки кооперирования с другими для решения общей задачи, уметь сочетать ее с 

собственными интересами; 

 навыки общения со старшими, младшими, сверстниками; 

 умение вести себя в общественных местах, знание традиций и соблюдение их в 

официальной обстановке, умение вести себя достойно в различных житейских 

ситуациях; 

 знание народных (национальных) обычаев, обрядов, умение их соблюдать, 

поддерживать; или не оскорблять достоинства других лиц, уважать традиции и ритуалы 

других народов; 

 умение общаться с противоположным полом в соответствии с правилами, традициями; 

 гигиена половой жизни; 

 умение вести домашнее хозяйство, готовить, стирать, обустраивать жилище, ухаживать 

за растениями, животными, иметь навыки самообслуживания; 

 подготовленность к самостоятельной семейной жизни; 

 элементарная экономическая грамотность в вопросах ведения домашнего хозяйства, 

разумного использования материальных ресурсов, денежных средств, их экономии; 

 знания и умения по созданию семьи, регулированию семейных отношений; по уходу за 

детьми (важны не только девушкам, но и юношам); 

 знание и понимание не только своих достоинств, «сильных» сторон, но и «слабых», 

недостатков; способность анализировать свои ошибки и на этой основе обогащать 

жизненный опыт навыками позитивного решения возникающих проблем; 
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 наличие жизненных планов ('Кем быть?', 'Каким быть?'); 

 уровень развития трудолюбия, самостоятельности и ответственности; 

 профессиональные интересы и склонности, предпочтения с учетом своих возможностей 

(в том числе здоровья, типологических и личностных черт, жизненного опыта, семейных 

традиций, реальных возможностей получения профессионального образования, 

возможности трудиться).  

 

Трудовые и профессиональные навыки, профориентация: 

 навыки и приемы психологической защиты без негативных последствий для своей 

личности и ее развития; 

 потребности и умения, связанные с самопознанием, самоанализом, 

самосовершенствованием, с личностным ростом и развитием. Уважительное отношение 

к себе, своей личности, стремление сохранить положительный «Я - образ», который 

будет способствовать сохранению психологической активности, пробуждать 

соответствующую мотивацию, внутренние силы человека; 

 способность противостоять негативным, дурным влияния, отказаться от вредных 

привычек и не стать на пути противоправных действий в любой, даже самой сложной, 

конфликтной ситуации; сохранить, отстоять свою личностную, гражданскую позицию. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

 

 Знать себя 

 Знать среду 

 Уметь быть здоровым 

 Уметь работать самостоятельно и в команде 

 Уметь формировать устойчивые долговременные связи 

 

 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Система оценки достижения планируемых результатов призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Итоговая оценка результатов освоения Программы определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся школы-интерната. При этом 

обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: стартовой 

диагностики; тематических и итоговых проверочных работ по учебным предметам; творческих 

работ, включая учебные, творческие и социальные проекты.  

Методы диагностики освоения Программы 

Диагностика освоения программ обеспечивается системой социально педагогического, 

медико-психологического сопровождения.  

Система сопровождения включает в себя:  

 Психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы учащихся.  

 Медицинский контроль состояния здоровья учащихся.  

 Социологические обследования уровня удовлетворенности условиями школьного 

обучения, содержанием образования.  

 Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков;  

 Аттестацию достижений учащихся.  
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Психологическая диагностика проводится школьным ПМПк и включает в себя методы 

психологического тестирования учащихся, выявляющих уровень развития познавательных 

процессов (внимания, памяти, мышления), диагностику обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении и в развитии; диагностику профессиональной направленности. По всем выявленным 

проблемам осуществляется работа с целью их коррекции. Для учащихся с дезадаптированным 

поведением разрабатываются курсы занятий, направленных на снижение уровня тревожности, 

негативизма, снятие напряжения, проводимых под руководством социального педагога. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся, условиями организации 

учебного процесса осуществляется медицинскими работниками.  

Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно значимой 

является система социальной поддержки, которая складывается из единства ниже перечисленных 

функций: диагностика, выявление проблемных детей информации (о природе проблемы, о 

ребенке, о путях решения), консультации, первичной помощи в решении проблем, защиты прав 

ребенка в сфере образования и других сферах общественной жизни.  

Для внутришкольной педагогической диагностики используются методы педагогического 

наблюдения, промежуточные контрольные работы. Для аттестации учащихся используются 

следующие формы: фиксация текущей успеваемости, тесты, полугодовые и годовые 

контрольные работы, итоговая аттестация. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся. 

Формы аттестации: 

1. Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной системе, начиная со 2 класса. По итогам I 

полугодия проводятся контрольные работы во 2-9 классах по русскому языку и математике. По 

итогам учебного года проводятся годовые контрольные работы по русскому языку и математике. 

Техника чтения проверяется во 2-9 классах - 2 раза в год (сентябрь, май), в 1 классе - в мае.  

2. Контрольные работы по итогам года: 

 русский язык - диктант или контрольное списывание (1-9 класс); 

 математика – комплексная контрольная работа (1-9 класс). 

Количество проведенных текущих контрольных работ по математике, русскому языку -  не более 

12 по одному предмету за учебный год.  

3. Поощрение достижений обучающихся: грамоты, благодарности, призы за призовые места, 

занятые в спортивных соревнованиях, конкурсах. 

 

Различные формы текущей и итоговой аттестации обучающихся, 

способы учета их достижений 

 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая аттестация 
Итоговая 

аттестация 
Урочная 

деятельность 
Внеурочная 

деятельность 
- Тестирование  

- Анкетирование 

- Проверочная работа  

- Контрольная работа  

 - Диктанты (списывание) 

  

 

-Итоговые 

контрольные 

работы 

- Ведение тетрадей 

по предметам  

- Анализ текущей  

успеваемости 

-Анализ 

внеучебной  

деятельности  

 - Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

- Участие в 

работе  

творческих 

коллективов 
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Оценка предметных результатов освоения АООП 

Виды аттестации Цель проведения Форма проведения 

Промежуточная аттестация Выявить динамику 

овладения предметными 

результатами, определить 

промежуточные 

личностные результаты 

Совместная оценочная 

деятельность педагогов и 

обучающихся, 

контрольные, 

самостоятельные, 

проверочные работы. 

Итоговая аттестация Достигнутый уровень 

личностных и предметных 

результатов освоения 

АООП, овладение 

доступными видами 

профессионально-

трудовой деятельности. 

Итоговая аттестация 

(экзамен по 

профессионально-

трудовому обучению в 

соответствии с профилем 

обучения) 

   

 

Порядок промежуточной и итоговой аттестации. 

В 1 классе – безотметочная система. 

Во 2-9 классах аттестация проводится в соответствии с календарным планом-графиком 

один раз в четверть и по итогам года. 

Уровень усвоения образовательных программ оценивается по пятибалльной  

системе. 

Трудовая практика учащихся в 5-7 классах -10 календарных дней, в 8-9 классах -20  

календарных дней. 

Требования к организации, проведению промежуточной аттестации, система оценивания 

отражены в соответствующем локальном нормативном акте школы-интерната. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием при переводе 

обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

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

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) может 

быть переведен на обучение по специальному индивидуальному плану реабилитации. 

 

Оценка личностных результатов освоения Программы 

Личностные результаты освоения АООП определяются на основе мониторинга уровня 

воспитанности обучающегося, а также совместно с социальным педагогом и педагогом –

психологом с помощью специального диагностического инструментария, подготовленного 

данными специалистами. Данные о достижении этих результатов являются составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое 

их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе оценка этих достижений должна проводиться в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
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статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

 

Оценка уровня овладения базовыми учебными действиями 

Результативность овладения базовыми учебными действиями у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на завершающем 

этапе обучения (IX класс). Основной процедурой итоговой комплексной оценки базовых 

учебных действий является экзамен по профессионально-трудовому обучению по профильному 

направлению.  

 

Итоговая оценка выпускника 
Итоговая аттестация в 9 классах проводится по направлениям профессионально-

трудового обучения по окончании практики в соответствии с календарным планом-графиком. 

Процедура и требования к организации, проведению итоговой аттестации отражены в 

соответствующем локальном нормативном акте школы-интерната. 

Педагогический совет школы-интерната на основе результатов экзамена и выводов, 

сделанных классными руководителями, учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся АООП и 

выдачи документа государственного образца— свидетельства об обучении. 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности школы-интерната осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП в ходе 

мониторинговых исследований разного уровня, определения условий реализации АООП и 

особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы-интерната и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

постинтернатной адаптации выпускников школы-интерната. При оценивании достижений 

планируемых результатов освоения АООП педагогический коллектив руководствуется 

Уставом, локальными нормативными актами, инструментарием и критериями оценки 
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II. Содержательный раздел 

 

1. Содержание общеобразовательных курсов 

Общеобразовательные курсы:  

Родной язык (русский язык) и литература Курс представлен такими учебными 

предметами, как  «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», «Русский язык и 

развитие речи».                                                                                        

 Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания 

учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. Задачи 

обучения русскому языку: · научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст; · выработать элементарные навыки грамотного письма; · повысить уровень 

общего и речевого развития учащихся; · научить последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; · формировать нравственные качества. Русский язык в 

младших классах для обучения детей с недостатками интеллекта включает следующие разделы 

и соответствующие программы: обучение грамоте (1 класс), чтение (2—4 классы), письмо (2—4 

классы), развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности (1—4 классы). Послебукварный период приходится на второй год обучения 

(2 класс). Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского 

языка, является развитие речи. Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают 

говорить значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их 

дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой 

категории существенно затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В 

результате к началу школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, 

который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка.  

 В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями 

по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в 

воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических 

умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их 

умственному и речевому развитию. Обучение грамматике будет действенным при 

установлении тесной связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. Программа по грамматике, 

правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», 

«Связная речь». На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 



14 

 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. Звуки и буквы. 

Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников затрудняют овладение 

ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого на всех годах обучения самое серьезное 

внимание уделяется звуко-буквенному анализу. Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ 

является основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием 

соотношений между произношением и письмом, которое является не фонетическим, а 

фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на 

уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений психофизического 

развития. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце 

слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного 

состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и 

середине слова с согласными перед гласными. Слово. В процессе практических грамматических 

упражнений во 2—4 классах изучаются различные разряды слов — названия предметов, 

действий, признаков. В 4 классе даетсяпонятие о родственных словах, составляются гнезда 

родственных слов, выделяется общая часть — корень. Предложение. Изучение предложения 

имеет особое значение для подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе 

разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в составлении 

предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 

предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в 

предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в законченном 

виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно 

установить с помощью вопросов. В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения 

по интонации и овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах 

предложения, что важно для усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени 

существительного (различение именительного и винительного падежей). Связная речь. Уже во 

2—4 классах особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной устной 

и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению 

предложения создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и 

письменной форме. Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и др. Начинают формироваться навыки связных устных и 

письменных высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, 

словарю и грамматическому строю. Графические навыки. У учащихся совершенствуются 

графические навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых школьников 

часто бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их 

координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и 

прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста 

 Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей 

читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное. У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. Для чтения подбираются произведения народного творчества, 

классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и 

журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с 
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помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. В программе на каждый год 

обучения дается примерная тематика произведений, определяется уровень требований к 

технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему 

внеклассного чтения. Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа. Совершенствование техники чтения 

осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное внимание следует 

уделять формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые учащиеся в 

силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет 

понимание содержания прочитанного. Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи 

чтение вслух, формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно 

переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса.С 

выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако 

систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с 

перехода на чтение целыми словами. Усвоение содержания читаемого осуществляется в 

процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по установлению 

причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет 

огромное коррекционное значение. Учитель в процессе обучения чтению должен уделить 

особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств 

формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной 

речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 

уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 

упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости 

от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, 

картинный план. Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, 

доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения 

выбирать книгу по интересу. 

 Курс «Развитие речи на основе изучения предметов и явлений окружающего мира» 

является специфическим для обучения младших умственно отсталых школьников. Его введение 

в учебный план обусловлено значительным отставаниемумственно отсталых первоклассников в 

общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому 

учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. Их 

целью является направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их 

познавательной деятельности.У учащихся формируются элементарные представления и 

понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается 

представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления 

о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. Обучение способности видеть, 

сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-

синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. В связи с расширением и 

уточнением круга представлений о предметах и явлениях окружающей действительности 

обогащается словарный запас учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно 

дифференцируется значение слов (стебель — ствол, трава — куст — дерево), показывается 

различие между видовым и родовым понятием (роза — цветок), ученики упражняются в 

адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. 
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В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается словарь 

учащихся, при организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в 

речь. Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 

действий и впечатлений и т. д. Основным методом обучения является беседа. Беседы 

организуются в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными 

изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, 

демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. Главным 

компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью 

детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных 

предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления 

и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у учащихся 

закрепляется умение правильно строить предложения; описывая предметы, явления, 

рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. На экскурсиях учащиеся 

знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках — на 

основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, 

находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы 

помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными 

изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. Правильная организация занятий, специфические 

методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

 В старших (5—9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но 

на более сложном речевом и понятийном материале. Учащиеся должны: — овладеть навыками 

правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или 

отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; — 

получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного 

курса грамматики; — научиться правильно и последовательно излагать свои мыс ли в устной и 

письменной форме; — быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. Специальная задача коррекции речи и мышления 

школьников с психическим недоразвитием является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. Чтение На 

уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это 

связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает 

у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые 

произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая 

вариативность. Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные 

писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В 

исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не 

всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного 

факта, поступка героя. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию 

речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, 

правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 

основные события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, 

давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по 

каждому художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 
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воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям.  

 В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на 

коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления 

их умственного и речевого развития. В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному 

анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей 

речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. С 5 класса начинается 

систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания. Основными 

темами являются состав слова и части речи. Изучение состава слова, словообразующей роли 

значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В 

процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и 

согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет 

морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по 

написанию (подбор гнезд родственных слов)и др. Части речи изучаются в том объеме, который 

необходим учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи — 

обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. Изучение 

предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим недоразвитием 

к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. 

Работа по этой теме организована так, чтобы в процессе упражнений формировать у 

школьников навыки построения простого предложения разной степени распространенности и 

сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные 

навыки. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 

возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной 

форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию во 2—4 

классах. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, 

подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, 

позволяющую учащимся 5—9 классов овладеть такими видами работ, как изложение и 

сочинение. В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения 

своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и 

др.). Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 классах, хотя 

внимание к четкому написанию букв уделяется на протяжении всего  периода обучения.. 

Математика 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. Процесс обучения математике неразрывно связан с 

решением специфической школы-интерната — коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение математике 

должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 
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навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. Понятия 

числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе 

обучения математике, являются абстрактными. Действия с предметами, направленные на 

объединения множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные части и 

другие предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению 

абстрактных математических понятий. Практические действия с предметами, их заменителями 

учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с 

предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить 

отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки 

математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным 

материалом для каждого ученика. В младших классах необходимо пробудить у учащихся 

интерес к математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, 

измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых 

приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. Одним из 

важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство 

математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение 

возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, 

выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов 

классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 

понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое 

отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными 

ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, 

беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. Обучение математике 

невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи 

учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах учитель учит детей повторять 

собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем 

индивидуальное комментирование предметно- практической деятельности и действий с 

числами. Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Каждый урок математики 

оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими 

средствами обучения. Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти 

каждого урока математики. Решение арифметических задач занимает не меньше половины 

учебного времени в процессе обучения математике. В программе указаны все виды простых 

задач, которые решаются в каждом классе, а начиная со 2 класса — количество действий в 

сложных задачах. Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач. 

Решения всех видов задач записываются с наименованиями. Геометрический материал 

включается почти в каждый урок математики. По возможности он должен быть тесно связан с 

арифметическим. В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, 

без которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний 

по математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания 

в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения и деления. 

При заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на механическую память, но и 

владеть приемами получения результатов вычислений, если они их не запомнили. Организация 

самостоятельных работ является обязательным требованием к каждому уроку математики. 

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. Наряду с повседневным, 

текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель проводит 2—3 раза в 

четверти контрольные работы. Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и 

умений по математике, который доступен большинству учащихся, обучающихся во 

вспомогательной школе. Однако есть в каждом классе часть учащихся, которые постоянно 

отстают от одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со 

стороны учителя. Для самостоятельного выполнения этим ученикам предлагаются облегченные 

варианты примеров, задач, других заданий. Встречаются ученики, которые удовлетворительно 
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усваивают АООП по всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся (с так называемым 

локальным поражением или грубой акалькулией) не могут быть задержаны в том или ином 

классе только из-за отсутствия знаний по одному предмету. Такие ученики должны заниматься 

по индивидуальной программе, они обучаются в пределах своих возможностей, соответственно 

аттестуются и переводятся из класса в класс. Решение об обучении учащихся по 

индивидуальной программе по данному предмету принимается педагогическим советом школы.  
Геометрический материал в 1—4 классах, изучается на уроках математики,  в 5—9 классах, из числа 

уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. По-

вторение геометрических знаний, формирование графических умений происходят и на других уроках 

математики. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, 

черчении, моделировании. Осуществляется тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с 

другими учебными предметами. 
В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000 000. Они 

учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 
Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом 

различными разрядными единицами. При изучении нумерации основными пособиями остаются 

нумерационная таблица и счеты. 
При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться, прежде всего, четкости и точности 

в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения. Умения 

правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти вычисления 

возможно лишь при условии систематического повседневного контроля за работой учеников, включая 

проверку письменных работ учителем. 
Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие 

последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. 

Обязательной на уроке является работа, направленная на формирование умения слушать и повторять 

рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 
Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы 

учащихся, которым отводится значительное место. Разбор письменных работ учеников в классе является 

обязательным, так как в процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть 

исправлены лишь после того, как они осознаны учеником. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на 

уроках математики. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и мышления, приучают к 

сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для общего развития 

умственно отсталого школьника. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у школьников 

умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических 

действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, 

полученными при измерении величин должно постоянно включаться в содержание устного счета 

на уроке. Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений.  При занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, 

применяет в работе таблицы, использует учебники. В течение всех лет обучения широко ис-

пользуются наглядные пособия, дидактический материал. Подбор для занятий соответствующих 

игр — одно из средств, позволяющих расширить виды упражнений по устному счету. Учитель 

подбирает игры и продумывает методические приемы работы с ними на уроках и во внеурочное 

время. Основная же задача состоит в том, чтобы научить учащихся считать устно без наличия 

вспомогательных средств обучения. Устное решение примеров и простых задач с целыми числами 

дополняется в старших классах введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными 

дробями. Для устного решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два 

действия. Учащиеся знакомятся  и с некоторыми частными приемами выполнения устных 

вычислений. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с 

величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при 

измерении величин. Учащиеся получают реальные представления о каждой единице измерения, 

знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно 

пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения 
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преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. 

и т. п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, 

способствует  более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы в даль-

нейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить вычисления в 

десятичных дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9 классах. В 

результате выполнение разнообразных практических работ школьники получают представление об 

измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного параллелепипеда, 

единицах измерения площади и объема. 

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади 

прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных школьников 

вводятся буквенные обозначения и знакомство с формулами вычисления периметра, площади, 

объема. 

При изучении дробей учитель организует с учащимися большое число практических работ (с 

геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей. 

Десятичные дроби (6 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих 

знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты 

сходства и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с 

небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы 

счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей идет повторение метрической системы мер, так как 

знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения десятичной 

дробью. Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей.  

На решение арифметических задач отводится  не менее половины учебного времени, уделяя 

большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и 

индивидуальный подход. 

В рабочих программах по предмету  учитель указывает виды арифметических задач для 

каждого класса. В последующих классах надо решать все виды задач, указанные в программе 

предшествующих лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель учит 

преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. Самостоятельное 

составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и 

общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, 

чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, 

овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных 

и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительно-

го и вычислительного характера. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

Природа 

Курс представлен такими учебными предметами, как «Природоведение» (5 класс), «Биология» (6-

9 кл.), «География» (6-9 кл.) 

Природоведение 

Изучение природоведения направлено на обобщение знаний учащихся об окружающем мире, 

полученное при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в действительности. В то 

же время данный учебный предмет для пятиклассников является подготовительным, способству-

ющим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных естествоведческих, биологических, 

географических и исторических знаний. 
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Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 

природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для 

коррекции недостатков психофизического развития умственно отсталых школьников, их 

познавательных возможностей и интересов. 

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к природе, 

эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это 

обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем — естествознания. 

Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов: 

—«Окружающий нас мир»; наша местность (дом, адрес, школа, 

природа вокруг нас); 

—«Сезонные изменения в природе»; 

—«Наша страна» (расположение на карте, население, столица); 

—«Природа нашей Родины»: 

—«Неживая природа» (рельеф, вода, воздух, полезные ископаемые); 

—«Живая природа» (растения, грибы, животные, человек; при 

родные сообщества: лес, сад, огород, поле, луг, болото, водоем); 

—«Охрана здоровья человека»; 

—«Охрана природы и экология»; 

—«Труд на пришкольном участке». 

Учебные занятия проводятся в основном в форме урока, экскурсии и практической работы. 

 

Биология 

 

Биология как учебный предмет включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, 

грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). По этим разделам 

предусматривается изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым 

школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются:  сообщение учащимся знаний об 

основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой 

природы (о строении и жизни растений и животных, а также об организме человека и его здоровье); 

формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, 

осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; проведение через весь курс экологического 

воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни 

всех растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе; первоначальное 

ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на школьном участке) 

и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном 

уголке природы; привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Преподавание биологии направлено на коррекцию недостатков умственного развития учащихся. 

В процессе знакомства с живой и неживой природой у учащихся развиваются  наблюдательность, 

речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и 

взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с 

живой и неживой природой, влияние на нее. 

В 6 классе программа дает учащимся основные знания по неживой природе; формирует 

представление о мире, который окружает человека. Программа 7 класса включает элементарные 

сведения о многообразии растений, грибов и бактерий; о строении и значении органов цветкового 

растения; об основных группах растений; о биологических особенностях, выращивании и 

использовании наиболее распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также 

декоративных растений. В данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и 

большей частью уже известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких 

признаков их сходства и различия, которые можно наглядно показать по цветным таблицам. Очень 

кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий. В 8 классе 

учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных; 
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получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленности 

животных к условиям их жизни. В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных 

сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. 

Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормаль-

ной его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются 

сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от 

заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и 

наркотиков, а также токсикомания. 

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его 

жизнедеятельности. 
География 

 
Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями 

для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся ана-

лизировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные 

зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким 

является географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи. 

Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и 

черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами. Изучение 

географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно отсталых школьников об 

окружающем мире. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

 

Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует 

более полноценному усвоению умственно отсталыми учащимися элементарных географических 

знаний. 

В программе учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — «Начальный курс 

физической географии», 7 класс — «Природа нашей Родины», 8 класс — «География материков и 

океанов», 9 класс — «География России». 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить 

ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные требования к знаниям 

и умениям учащихся (по годам обучения). 

Основной материал посвящен изучению географии России. 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся познакомятся с физической 

картой России, ее географическим положением, границами, формами земной поверхности, 

водоемами. 

Материал 7 класса («Природа нашей Родины») посвящен изучению природы России и 

природы своего края. 

Изучение «Географии материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю затронуть 

проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с Россией 

государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной 

Америки, странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Подбор материала в 9 классе («География России») предусматривает углубление, 

систематизацию и обобщение знаний о России. Здесь изучение вопросов физической, 

экономической и социальной географии своей страны должно рассматриваться в тесной 

взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как 

источник ресурсов для развития народного хозяйства. 

На уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, экологических и 

культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и 
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региональных культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся 

патриотических чувств и в значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету. 

В разделе «География материков и океанов» (8 класс) изучаемые страны сгруппированы 

по типу географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в 

преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания.  

В 8 классе изучаются государства — бывшие союзные республики. Здесь учитель больше 

внимания уделяет страноведению, ознакомит с особенностями хозяйственной деятельности, 

быта, культуры людей, проживающих в этих странах. 

В содержании программы (9 класс) выделены два основных блока: 

1. Общая географическая характеристика России (история исследования и освоения 

России, ее природа, население, ресурсы и народное хозяйство). 

2. Характеристика географических регионов России. 

  

Обществознание  

Данный курс представлен следующими предметами: «История Отечества» (7-9 кл.), 

«Обществознание» (8-9 кл.) 

История Отечества 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных 

качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая 

и правовая адаптация выпускника в общество. 

В курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно 

сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей 

данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, 

олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет 

способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован уровневый 

подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и 

краеведческой. Учитель использует в процессе изучения материала информативный, фактический и 

иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному овладению с содержанием 

статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса является историко-краеведческие сведения о жизни, быте, 

обычаях людей.  

На уроках истории используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста 

учебной книги, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и 

разбор кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов. Живое слово учителя играет 

ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об исторических событиях должен быть 

исторически точным и не слишком длинным.  

Процесс усвоение исторических событий оптимизируется за счет использования разнообразного 

сюжетного материала, подачи живых характеристик исторических событий. 
Создавая историческую картину того или иного события, учитель включает в рассказ культурно-

бытовые сведения, способствующие формированию правильных исторических представлений (внешний 

вид города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи). 
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Рассказ учителя чередуется с выборочным чтением текстов из учебной книги, детских 

журналов, книг и других источников. Особое внимание уделяется умению учащихся выражать свои 

мысли историческими терминами, что будет способствовать развитию мыслительной деятельности 

и речи. Такой подход является существенной частью коррекционной работы на уроках истории. 

Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, как жили 

люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. Созда-

ние точных зрительных образов — важный элемент обучения истории, предупреждающий 

опасность уподобления сходных исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в 

другую. 

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию хронологии. Этому 

помогают «лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат. 

Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и проведенные 

экскурсии. Внимание учащихся на экскурсиях и при обработке материала привлекается к наиболее 

существенным, значимым объектам. 

При характеристике определенной исторической формации учитель раскрывает вопросы 

культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличии от программ массовых 

общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал периодизируется, во 

вспомогательных школах такая периодизация не имеет смысла. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического 

материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских качеств 

ученика. 

Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью России. Этот 

материал представлен уроками обобщающего характера. 

 

Обществознание 

Преподавание обществоведческого курса носит характер морально-этической и 

политико-правовой пропедевтики. Курс дает лишь основы знаний в этих областях, уделяя 

преобладающее внимание практико - ориентированной составляющей содержания. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями интеллекта). Цель 

данного курса – создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их 

этической и правовой грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество ребенка через осознание своих гражданских обязанностей и умения 

пользоваться своими правами. 

Курс рассчитан на 68 уч. часов, из которых, согласно деятельностному подходу, две 

трети времени посвящено деятельному освоению и закреплению изучаемого материала через 

ролевые игры, выполнение практических заданий, лабораторных и практических работ, через 

различные экскурсии. 

Искусство 

Изобразительное искусство 

 Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно - развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их 

постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 
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воспитанию у него положительных навыков и привычек. Школьный курс по изобразительному 

искусству ставит следующие основные задачи: · способствовать коррекции недостатков 

познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного 

воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; · находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие; · содействовать развитию у учащихся аналитико-

синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; · ориентироваться в задании и 

планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка;· исправлять 

недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; · дать учащимся знания 

элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, 

декоративного рисования; · знакомить учащихся с отдельными произведениями 

изобразительного, декоративно- прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; · развивать у учащихся речь, художественный 

вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. Для решения этих задач программой 

предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование 

на темы, беседы об изобразительном искусстве. Прежде чем приступить к этим занятиям, 

учащихся необходимо к ним подготовить. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ Их главная 

задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), 

являющегося необходимой предпосылкой развития познавательной деятельности школьников. 

На этом этапе важно также сформировать первичные навыки работы с материалами и 

инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их отношения, привить 

интерес к изобразительной деятельности. В подготовительный период обучения учитель, 

используя разнообразный игровой и графический материал, проводит работу, направленную на 

развитие у учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, 

величины, цвета, количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на 

формирование представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, 

выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли 

осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять 

направление движения, прекращать движение в нужной точке. Все занятия, как правило, 

проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого необходимо иметь соответствующие 

дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, 

раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, полоски 

цветного картона разной длины и ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, 

геометрическое лото, а также различные игрушки. Эти игры и упражнения на каждом уроке 

должны заканчиваться графическими действиями учащихся, выполнением простейших 

рисунков, отражающих решение той или иной задачи. После определенной подготовки, когда 

дети приобретут некоторые знания и умения, можно переходить к изображению относительно 

сложных по форме и строениюпредметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по 

сходству с основными геометрическими формами. ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ На уроках 

декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-

прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям 

понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий 

школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, 

игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и 

другими предметами быта. Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом 

изделий народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса. Занятия по декоративному рисованию должны, 

как правило, предшествовать урокам рисования с натуры, так как они формируют технические 

и изобразительные умения учащихся. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ Рисованию с натуры 

обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, 

строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После 
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всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего 

места. Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — 

научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, 

а также конструкцию предметов. На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у 

учащихся потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали 

рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения 

применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и 

иллюстрирование отрывков из литературных произведений. В 1—2 классах задача 

тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли изобразить по 

представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. Например, дети 

рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют рисунки к сказкам 

«Колобок», «Три медведя» и др. В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие 

изобразительные задачи: правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, 

учитывать в рисункахвидимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания 

одних предметов другими. Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, 

раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, 

учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации 

зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, как, где и в какой последовательности. БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 

ИСКУССТВЕ Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. В 1—3 классах занятия ограничиваются 

рассматриванием изделий народных мастеров (преимущественно игрушек), репродукций 

художественных произведений, а также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные 

уроки для такой работы не отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. В 

4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется показывать 

не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну 

тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. Для подготовки учащихся к 

пониманию произведений изобразительного искусства важное значение имеет систематическая 

работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного 

восприятия. В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли 

узнать и правильно назвать изображенные предметы. Во время бесед об искусстве, как и на 

других уроках рисования, не следует забывать о работе по обогащению словаря и развитию 

речи учащихся, по коррекции недостатков произношения. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах направлен на продолжение 

решения следующих основных задач:коррекции недостатков развития познавательной 

деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавли-

вать сходство и различие между предметами; развитие у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в 

задании, планировании работы, последовательном выполнении рисунка; улучшение зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного изобразительного материала; формирование 

элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, 

по представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной, трудовой и 

общественно полезной деятельности; развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и 

понимать красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; ознакомление учащихся с 

лучшими произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, архитектуры, дизайна; расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специ-

альной лексики, совершенствование фразовой речи; развитие у школьников художественного 
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вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности в работе; содействие нравственному и 

трудовому воспитанию. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 
Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 

разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. Объекты 

изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время работы 

предполагаются две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех 

учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие места. 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся подбираются такие предметы, чтобы 

можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным в этом отношении являетсядетский 

строительный конструктор, позволяющий составлять из кубиков, брусков и других фигур 

различные варианты построек (домики, башенки, воротца и т. п.). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого предмета: 

определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их взаимного расположения. 

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали 

рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять 

среднюю (осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными (дополнительными) линиями 

для проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также 

оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся 

с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народ-

ных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в 

быту. Во время занятий школьники получают сведения о применении узоров на тканях, коврах, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, 

керамикой и другими предметами быта. 

Задания по декоративному рисованию имеют определенную последовательность: составление 

узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов, самостоятельное составление 

узоров. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, ритмически повторять 

или чередовать элементы орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение для ум-

ственно отсталых школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов 

и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных произведений. 

В 5—7 классах рисование на темы связано с уроками рисования с натуры. Умения и навыки, 

полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки тематического 

характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, объединенных общим 

сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, 

решаются за счет проведения предварительной беседы, в которой учащимся предлагается 

определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где и в какой 

последовательности их нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке используются, 

когда это возможно, реальные объекты, а для более точного расположения элементов рисунка на 

листе бумаги активнее включается комбинаторная деятельность учащихся с моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как 

подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки. Не следует 

забывать и о применении диафильмов. 

Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются специальные 

уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, 

скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного 

искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся умения определять 

сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, а также некоторые доступные для 

осмысления умственно отсталых школьников средства художественной выразительности. 
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Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о тех 

средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение предметов 

и действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, вместе с ними 

составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины. 

 

Музыка и пение 

 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных 

форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных 

видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств 

музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, 

сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. Отличительной чертой музыки от 

остальных видов искусства, по утверждению Л. С. Выготского, является отсутствие прямого 

подтверждения ее воздействия на деятельность человека непосредственно в момент 

восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет место 

возникновение бессознательных психических реакций. Очень важно в коррекционной работе 

использовать специально подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, 

воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к 

которым относятся мышление, воля, мотивация. Целью музыкального воспитания является 

овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. Под 

музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной 

деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность 

интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные 

переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной 

выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, 

исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и пения. Задачи образовательные: · формировать знания о 

музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной 

музыкально-исполнительской деятельности; · формировать музыкально-эстетический словарь; 

формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; · совершенствовать 

певческие навыки; · развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские 

навыки. Задачи воспитывающие: · помочь самовыражению умственно отсталых школьников 

через занятия музыкальной деятельностью; · способствовать преодолению неадекватных форм 

поведения, снятию эмоционального напряжения; · содействовать приобретению навыков 

искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 

отзывчивость; активизировать творческие способности. Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; · корригировать нарушения 

звукопроизносительной стороны речи. Основной формой музыкально-эстетического 

воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются 

необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность 

пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных 

музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. Программа по пению и музыке состоит из 

следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В 

зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, 

наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные 

типы уроков. Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого 

подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо 

активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на 

детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение 
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танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на 

простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на 

детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки 

лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются 

методы прямого коррекционного воздействия — убеждение и внушение. После достижения 

состояния готовности класса происходит плавный переход к основному этапу урока, в ходе 

которого используются все традиционные разделы музыкального воспитания, каждый из 

которых многосоставен. Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и 

дальнейшее обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные 

сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом 

способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным 

примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. Формирование вокально-

хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время одного 

урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс 

знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В течение учебного года учащиеся 

выучивают от 10 до 15 песен. Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» 

сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно 

отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального материала на 

письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление. Класс, в котором проводятся 

уроки музыки и пения, оборудуется: · музыкальными инструментами (фортепиано или 

электронно-музыкальный клавишный инструмент, инструментарий К. Орфа и др.); 

техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для виниловых и компакт-

дисков, видеоаппаратура, диапроектор); музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и 

видеозаписи, компакт-диски, диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические 

игры, нотная и методическая литература). В классе ограничивается количество предметов, 

отвлекающих внимание (картины, стенды и т. п.). Помещение должно иметь хорошую 

звукоизоляцию. Дети во время уроков располагаются на некотором расстоянии друг от друга. 

Учебные места двигательно расторможенных детей находятся на минимальном расстоянии от 

преподавателя. Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 

мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, введение 

музыки в режимные моменты учащихся. В школе-интернате имеется возможность проведения 

внеклассных музыкальных занятий с группами постоянного состава, совпадающими с 

воспитательными группами учащихся одного класса. Занятия могут проводиться в малых 

группах, подгруппах, с учетом эмоционально-поведенческих расстройств или индивидуально с 

детьми, имеющими тяжелые, стойкие психопатоподобные расстройства поведения, 

ограничивающие участие таких детей в коллективных видах деятельности. Дополнительное 

музыкальное образование и воспитание представляется в виде кружков. Занятия кружков 

проводятся не только со способными в музыкальном отношении учащимися, но и со всеми 

желающими. Вся кружковая работа как форма дополнительного образования и воспитания 

направлена на выявление имеющихся музыкальных, общехудожественных способностей, 

умений и их дальнейшее развитие. Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: 

утренники, посвященные календарным датам; музыкальные праздники; постановка 

музыкальных спектаклей; представлений; конкурсы песни; смотры художественной 

самодеятельности; танцевальные вечера, дискотеки; посещение концертов, оперных и балетных 

спектаклей. Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания 

детей. Она включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное музицирование 

детей; слушание радио и телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных 

записей; утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки). Выбор музыкальных 

сочинений для использования в повседневной жизни осуществляет учитель музыки. Он должен 

следить не только за тем, чтобы дети воспринимали и исполняли специально подобранные 

музыкальные произведения, но и ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно 

влияющую на общее развитие учащихся. Благотворное воздействие классической и детской 

музыки проявляется в формировании положительных эмоций, которые активизируют 

мышление, память, воображение, снижают возбудимость, агрессивность. Негативное 
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воздействие на умственно отсталого ребенка оказывает музыка, предельно эмоционально 

напряженная, трагедийная, мрачная, имеющая эротическую направленность. Отрицательно 

влияют на эмоционально- поведенческую сферу детей такие стили, как роки рэп-музыка, 

вызывающие у них состояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные с 

аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии совместно со снижением 

контроля со стороны сознания. Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным 

произведениям, являются: художественность, доступность и коррекционно-развивающая 

направленность. Обязательным условием является учет как образного содержания, так и 

художественной формы музыкальных произведений. Умственно отсталым учащимся наиболее 

близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для 

детей, воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и 

игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и 

ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми объекты, отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, возникающие 

при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон голосов, затрудненность 

воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии, общее 

недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим репертуар 

для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим 

требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, 

несложный ритм, понятный и простой для произношения текст. Однако дети часто легче 

усваивают трудные для воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами, 

художественной привлекательностью; эмоциональностью, чем более доступные, но с 

маловыразительной мелодией. Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых 

школьников, большей частью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, 

доступного им, гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально 

для детского возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное 

воздействие на познавательные способности, является естественной формой овладения 

богатством музыкальной культуры. Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на 

выбор в зависимости от степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может 

быть изменен в зависимости от местных условий.  

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие психические 

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, 

свойственных учащимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования в 5-8 классах — формирование музыкальной 

культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе 

активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных 

произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в 

обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива образования; 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания 

и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения 

отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной 

грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений  

учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, 

современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования вокально-хорового 

репертуара классного хора. 
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В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя направлено на чистоту 

интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке стройности и 

чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает 

привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является 

главной и подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. В формировании устойчивого 

интереса к хоровому пению значительную роль играет «концертное» исполнение песен. 

Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями 

мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам не 

рекомендуется громко петь. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и 

учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в 

начальной школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение 

музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и 

музыкальной деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и 

увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об элементарных 

закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении народного 

творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и стилей, 

особенности творчества различных композиторов. 

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков 

музыки в течение одной четверти, учебного года, в начальных, средних и старших классах. 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится 

повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить полюбившиеся им 

песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных 

вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 

Уроки музыки проводятся в специально оборудованном помещении. 

Оценка по предмету «Пение и музыка» учитывает индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его 

формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, 

накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося 

не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и 

эмоционального отклика на музыку, бедность речевых  характеристик исполняемой 

музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными 

проявлениями. 

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных 

видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в самостоятельный раздел и под-

разумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны выполнять несколько 

функций: 

—дети могут слушать произведение; 

—беседовать о характере, особенностях формы произведения; 

—пропевать главную тему инструментального произведения 

голосом; 

—выполнять индивидуальные задания творческого характера 

— рисунки на тему произведения, сочинять небольшие сочинения, 

рассказы о музыке; 

—исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; включать ее 

звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций  и т.д. 

 

Физическая культура 

 Физическая культура в школе-интернате является составной частью всей системы 

работы с умственно отсталыми учащимися. Физическое воспитание рассматривается и 

реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 
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эстетическим, трудовым обучением. Разнородность состава учащихся начального звена по 

психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: · коррекция и компенсация нарушений физического развития; · 

развитие двигательных возможностей в процессе обучения; · формирование, развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков; · развитие у учащихся основных 

физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям по физкультуре; · 

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. Система физического 

воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, должна 

способствовать социализации ученика в обществе, формированию духовных способностей 

ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям должны просматриваться 

следующие принципы: · индивидуализация и дифференциация процесса обучения; · 

коррекционная направленность обучения; · оптимистическая перспектива; · комплексность 

обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-физиологических 

теорий. Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень развития 

двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. Содержание программного 

материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества 

подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений. В программу включены 

следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, подвижные игры, для 4 

класса — пионербол. Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. 

Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на 

основе развития у детей двигательных качеств. Уроки лыжной подготовки как обязательные 

занятия проводятся с 3 класса сдвоенными уроками при температуре не ниже 12°С (для средней 

климатической зоны). Занятия на коньках (дополнительный материал) проводятся в 3—4 

классах. При проведении уроков по лыжной подготовке, занятий на коньках особое внимание 

должно быть уделено соблюдению техники безопасности и охране здоровья школьников. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на 

различные разделы программы определяются учителем в графике распределения материала по 

видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. В зависимости от конкретных 

региональных и климатических условий учителям разрешается изменить выделенный объем 

времени на прохождение различных разделов программы. Одним из ведущих требований к 

проведению уроков физкультуры в начальных классах является широкое использование 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся. Учащиеся, отнесенные по 

состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от общих занятий не 

освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

Программа физического воспитания учащихся 5—9 классов 9 является продолжением программы 

подготовительных — 4 классов, формируя у учащихся целостное представление о физической 

культуре, способность включиться в производительный труд. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей 

детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического 

воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умственных 

способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной из важных и 

носит коррекционную направленность. 
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Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры 

— чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое про-

явление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель свои 

требования должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его физического разви-

тия и физической подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и 

помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач обучения и 

особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической 

культуры важное значение имеет активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, 

внешний вид, наличие соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к 

оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы предусмотрены задания, требующие применения 

сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях (соревнования, смена мест 

проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов упражнений и т. д.) 

В зависимости от условий работы учитель подбирает упражнения, игры, которые помогают 

конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

В старших классах на уроках физической культуры идет систематическое воздействие на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 

вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной 

интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает плотность 

урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и включились 

в произвольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая 

атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры — подвижные и спортивные, плавание. 
Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5—9 классах определяется отношением 

ученика к занятиям, степенью сформированности учебных умений и навыков с учетом 

индивидуальных возможностей. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по заключению 

врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под особым контролем 

учителя, с определенными ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных 

способностей класс делится на группы учащихся с учетом их двигательных и интеллектуальных 

способностей. 

Особое внимание обращается на заключение врача о физической нагрузке и возможностях 

каждого учащегося. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и двигательной 

активностью учащихся (ДА). По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные 

(контрольные) испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти 

(правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками 

из 1 положения сидя ноги врозь. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные 

обрабатываются, сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объём груди, 

спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной активности 

(ДА) и физического развития. На основе этих данных совместно с врачом школы (школы-

интерната) определяются физкультурные группы. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по отношению к 

детям с текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, энурез, 

гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т. д.). 
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Компетентностный подход к содержанию образования 

 
Образовательная 

область 
Содержание 

Язык и речь 1. Речевое, интеллектуальное, эстетическое и духовно-нравственное развитие 

школьников.  
2. Формирование основных видов речевой деятельности (овладение 

письменной, устной речью, культурой письменного общения).  
3. Формирование практических умений в использовании теоретических 

знаний. 
4. Осознанное, правильное, выразительное чтение художественных и научно-

популярных текстов в соответствии с нормами литературного произношения.  
5.  Усвоение элементарных сведений о живой и неживой природе, сезонных 

изменений в ней, ее охране. 
Математика 1. Формирование у школьников навыков устных и письменных вычислений в 

области целых неотрицательных чисел.  
2. Овладение элементарными математическими знаниями. 
3. Формирование приемов мыслительной деятельности: анализа, сравнения и 

обобщения.  
4. Формирование общего умения решать математические задачи.  
5. Расширение кругозора знаний. 

Искусство 1. Воспитание интереса к искусству. 
2. Формирование художественно-образного мышления и эмоционально 

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, 

формирование эмоционально-ценностного отношения к жизни, эстетических 

вкусов и потребностей. 
 3. Развитие творческих способностей и изобразительных навыков, расширение 

диапазона чувств и зрительных представлений, фантазий, воображения.  
4. Обучение основам художественной грамотности, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественно-творческой деятельности 

(работа с натуры, по воображению - тематическое рисование, декоративная 

работа, лепка, аппликация, конструирование из бумаги и иных материалов) 

Трудовая 

подготовка 
1. Приобретение представлений о свойствах материалов, способах их 

обработки.  
2. Приобретение элементарных общетрудовых умений и навыков владения 

ручными инструментами, ухода за растениями и домашними животными.  
3. Овладение практическими действиями по изготовлению изделий с 

использованием технологической документации (инструкционных карт, 

технических рисунков, схем, простых чертежей и эскизов).  
4. Приобретение основных навыков самообслуживания, поведения в трудовом 

коллективе, безопасных приемов работы 
5. Техническая грамотность (использование бытовой техники).  

Природа 1. Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной жизни, 

сформированность начального мировоззрения о мире и окружающей среде.  
2. Экологическая грамотность.  
3. Способность видеть основные тенденции развития современного общества.  
4. Способность устанавливать причинно-следственные связи между явлениями 

природы. 
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Обществознание, 
История 

Отечества 

1. Целостное представление об историческом пути России 
2. Личностное отношение к истории своей Родины. 
3. Ориентация в политическом устройстве России, региональных и 

муниципальных организациях управления.  
4. Знание, понимание и соблюдение правил  законопослушного поведения.  
5. Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм и правил 

нравственного поведения.  
6. Ориентация в мире профессий, системе профессионального образования и в 

своих профессиональных возможностях.  
7. Ориентация в ценностях отечественной культуры 

Интеграция 

областей 
1. Умение прогнозировать возможное развитие коммуникативной ситуации и 

оценивать свои возможности.  
2. Умение выбрать адекватную модель своего поведения.  
3. Умение поддерживать необходимые контакты в ходе коммуникативной 

ситуации. 
 4. Знание и соблюдение правил личной безопасности.  
5. Способность решать элементарные социально-бытовые проблемы. 

 

 

2. Программа коррекционной работы 
 

Цель коррекционной работы 

 

 Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучаюимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 

развитии.  

Задачи коррекционной работы: 

 ― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

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

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психо-физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 295 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 ― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 ― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 ― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

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

его индивидуальных образовательных потребностей.  
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Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели 

и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество.  

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

 ― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 ― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (коррекционно- развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

 ― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

Характеристика основных направлений коррекционной работы  

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы. Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

 ― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

 ― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; ― 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

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

 3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: ― сбор 

сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

 ― психолого-педагогический эксперимент, 

 ― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

 ― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

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

 ― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.).  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. Коррекционно-развивающая работа включает: 

 ― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

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

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

 ― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ 

(методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, 

 ― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

 ― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

 ― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. В процессе коррекционно-развивающей работы 

используются следующие формы и методы работы: 

 ― занятия индивидуальные и групповые,  

― игры, упражнения, этюды, 

 ― психокоррекционные методики и технологии, 

 ― беседы с учащимися, 

 ― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает:  

 ― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

 ― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, родителей, разработка 

методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др.  

Информационно-просветительская работа включает: 

 ― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

 ― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

 ― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности,  

 ― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

 Социально-педагогическое сопровождение включает: 

 ― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

 ― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи.  
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В процессе информационно-просветительской и социально- педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

 ― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

 ― лекции для родителей, 

 ― анкетирование педагогов, родителей, 

 ― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует: 

 ― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

 ― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

 ― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 

сфер учащихся.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Социальное партнерство – современный 

механизм, который основан на взаимодействии общеобразовательной организации с 

организациями культуры, общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): ― с 

организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в решении 

вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ― со 

средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к 

лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ― с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными организациями в решении 

вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ― с родителями учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

 

3. Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 
 Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный 

стандарт УО (интеллектуальными нарушениями) и стандарта для детей с ОВЗ (далее — 

Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — 

Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся являются основой для формирования структуры основной образовательной 

программы общего образования. 
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Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития школьника.  

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся школы-

интерната»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»; 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся школы-интерната» – представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации школьников: 

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

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся школы» – 

включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации школьников, 

раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся 

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). 

 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся школы» – формулирует и раскрывает основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы и общественности, 

особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения 

педагогической культуры, взаимодействия школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями. 

 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны 

быть сформированы у школьников по каждому из направлений воспитания и социализации. 

 

 

3.1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся школы-интерната 

 

Высшая цель образования – 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 

российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
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 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьника почтительного, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

3.2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях 

и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 
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религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся школы-

интерната 

Организация воспитания и социализации учащихся школы-интерната в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и   обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.                 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

3.4.Содержание воспитания и социализации учащихся школы-интерната 

3.4.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся школы-интерната 

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. 

 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.; клиповость, хаотичность, смешение 

высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой 

и  т. д.). 

 Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 

взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

 Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую 

модель. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы-итнтерната 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. 

 В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

 

Аксиологический подход.  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников и 

педагогов. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. 
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Этот подход является определяющим для основной образовательной программы общего 

образования.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 

виды деятельности, в которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, 

ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития школьника.  

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и 

готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 

практической ситуации). 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

  общеобразовательных дисциплин; 

   произведений искусства и кино; 

  традиционных российских религий; 

  периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

  фольклора народов России; 

  истории, традиций и современной жизни своей Родины; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 Школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его 

поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и 

социализации. 

3.4.2. Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание.  

Воспитание и социализация школьников, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и 

желаемого будущего. 

4.2.   Задачи воспитания и социализации учащихся школы-интерната 
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Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам и 

обязанностям человека: 

 

Ценностное отношение к России, 

отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, 

русскому языку, народным традициям; 

к Конституции и законам Российской 

Федерации; 

к старшему поколению; 

элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества; о 

наиболее значимых страницах истории 

страны; 

Проект 

«Я-гражданин России» 

Беседы,  классные часы, просмотры 

учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам, в подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания: 

 

Начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

Проект «Я-и мир вокруг меня» 

участие в проведении факультативных 

занятий этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия; 

Воспитания 

трудолюбия, трудового 

отношения к учению, 

труду, жизни: 

 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества; 

ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; трудолюбие; 

элементарные  представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки -трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание приоритета    нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

Проект «Я — и мир вокруг меня» 

Экскурсии по городу, знакомство с 

различными профессиями в ходе 

экскурсии на производственные 

предприятия, 

знакомство с профессиями, участие в 

организации и проведении 

презентаций «Праздник труда»; 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью, 

здоровому образу 

жизни: 

 

Ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, 

социального и психического здоровья 

человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Проект«Я — и мир во круг меня» 

Реализация в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к 

здоровью; 

Подготовка и проведение подвижных 

игр, туристических походов, 

спортивных соревнований; 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде: 

 

Ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке; 

личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах 

Проект «Я — и мир вокруг меня» 

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному 

краю, участие в природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологических 

акциях, десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и (т. д.). 
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Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из 

основных направлений воспитательной деятельности. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

-  Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни; 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 

3.5. Совместная деятельность школы-интерната и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся школы-интерната. 

        Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных 

условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 

программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут 

принимать традиционные российские религиозные организации. 

3.5.1. Взаимодействие школы-интерната с общественными и традиционными религиозными 

организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся школа 

- интернат  взаимодействует с религиозными организациями, общественными организациями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 

школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 

идентичности гражданина России, более полной реализации собственной программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

этических идеалах и 

ценностях (этическое 

воспитание): 

 

 

Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах 

творчества; 

мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы. 

Проект    «Я — и мир вокруг меня» 

реализация в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам; 
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3.6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся школы-интерната 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

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

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень Особенности 

возрастной категории 
Действия педагога 

1 уровень 
(начальное звено) 
Приобретение 

школьником 
социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять школьную 

реальность 
  
  

Педагог должен поддержать стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия для  самого 

воспитанника в формировании его личности,  включение 

его в деятельность по самовоспитанию. (самоизменению) 
В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности)  

2 уровень 
(3-4 класс) 
Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

К четвертому классу, 

как правило, набирает 

силу процесс развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и включающую его 

систему (коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой системы.            

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный  подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 
(5 - 9 классы) 
Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в желаниях 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание реальной возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 
Такой выход для ученика должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены. 
   Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать у 

воспитанника мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых 
новых внутренних качеств. Без решения этой проблемы 

ученик попросту окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут тщетны. 
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В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип сохранения 

целостности систем 

  Формы Мероприятия 

1 уровень 

(4-6 классы) 

Беседы 

 

классные часы 

  

  

  

  

участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

 спортивные соревнования 

  

 сюжетно-ролевые игры. 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое 

доброта?», «Государственные символы России», цикл бесед 

«Трудиться- всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», «Моя малая 

Родина»,«Народные приметы». 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 

«Новогодняя сказка», «23 февраля» «8 марта», «9 мая», «Праздник 

труда», Весенняя Неделя Добра, Неделя детской книги, Фестиваль 

патриотической песни. 

конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные соревнования «Самый сильный, ловкий, быстрый»,  

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

«Правила безопасности»,  

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

2 уровень 

(7-8 класс) 

 Беседы 

  

  

  

классные часы 

  

  

  

участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

спортивные соревнования, 

  

 

проектная деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья»,«Как появилась 

религия», «Что такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на свете есть 

друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», «Азбука профессий», 

«Люблю, тебя, Москва», «Русский национальный костюм», «Я и 

мое имя», «Название моей улицы», «Моя любимая книга» «Неделя 

детской книги», «Литературные чтения». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

«Новогодняя сказка», «23 февраля», «8 марта», «9 мая», «Праздник 

труда», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни.  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Самый сильный, ловкий, быстрый»,  

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

«История моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

3 уровень 

(9 класс) 

Беседы 

  

классные часы 

 

  

участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

спортивные соревнования 

   

проектная 

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,   «Мир 

человеческих чувств »,  «Для чего нужна  религия», «Россия-

Родина моя!», «Государственное устройство России», «Мир 

профессий», 

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...»,    «Край 

любимый, край родной»,  цикл мероприятий «По страницам 

истории Отечества», «Мой  любимый литературный герой», «Труд 

и воспитание характера», «Что значит быть полезным людям?».  

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 

«Новогодняя сказка», «23 февраля», «8 марта», «9 мая», «Праздник 

труда», «Последний звонок», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» (23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Самый сильный, ловкий, быстрый», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», 

 «Друг познается в беде», «Этикет».  

«История моей страны», 
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Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы-

интерната, в открытой общественной среде. 

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации воспитанников школы-интерната. 

 

 

Наличие у выпускников школы-интерната способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, 

не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах. 

 

 Диагностика обучающихся школы-интерната. 

  

Класс Задачи Форма диагностики 

4-6 

класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные характеристики 

личности (направленность «на себя»,   «на общение», «на 

дело»), которые помогут учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми 

Тест направленности 

личности  

 7-8 

класс 

особенности самооценки и уровня притязаний  

каждого ребенка, его положение в системе  

личных взаимоотношений класса  

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 

9  

класс 

изучения самооценки подростков, определения понимания 

подростком своего места в жизни 

Методика «Оцени себя» 

 

 

 

«Мир моих увлечений». 

Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  
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4. Программа формирования культуры здорового  

и безопасного образа жизни. 

 
4.1.Пояснительная записка. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей:  

  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок  

всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний).  

4.2. Законодательная база 

Нормативно-правовой  и  документальной основой  Программы  формирования   культуры  

 здорового   и   безопасного   образа   жизни  обучающихся общего образования являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35850). 

Нормативно-правовые документы, положенные в основу программы субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания, при ведущей роли образовательного учреждения, должна быть 

по возможности согласована. В Стандарте эта идея выражена в форме общественного договора, а 

механизмы ее реализации определены как национальный воспитательный идеал и система базовых 

национальных ценностей, принимаемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Системно-деятельностный подход является методологической основой организации уклада 

школьной жизни, с учетом которого определяется, что процесс духовно-нравственного развития и 

воспитания в структурно-методологическом плане представляют собой как метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 

младший школьник, на основе базовых национальных ценностей. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося. 
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4.3. Цели и задачи программы 

Цель программы: Формирование   здорового   образа   жизни  школьников, способствующего 

познавательному  и  эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной  программы общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять  и  укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных  и  негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах  культуры  здоровья  и  

 здорового   образа   жизни ; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста  и  развития. 

 

4.4. Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным  и  гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья  и  охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание пятиразовое 

питание. Горячим питанием охвачены 100% учащихся школы-интерната.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, возле школы находится школьный стадион, 

беговая дорожка , сектор для прыжков в высоту  и  длину, сектор для метания гранаты, диска  и  

ядра, гимнастический городок, полоса препятствий, футбольное поле. . Это позволяет 

реализовать спортивные  и  физкультурные  программы  не только в урочное время, но  и  во 

внеурочных занятиях.  

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа  жизни  средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов  УМК. Система 

учебников формирует установку школьников на  безопасный,  здоровый   образ   жизни . С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы  и  темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе школьной программы для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в учебниках выделены разделы: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость. 
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- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный человек, который должен 

каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и 

как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, врачи, медицинский персонал, учителя, 

воспитатели, директор школы, работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого нужно 

не только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни. 

В курсе «Профессионально-трудовое обучение» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  

работы с ним. 

Каждый компонент учебников отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, 

шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

 

4.5. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, 

требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, 

исходя из имеющихся возможностей школы-интерната. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и 

создания комфортных условий для всех участников образовательного процесса. 

При составлении расписания учитывались: 

- работа школы в одну смену; 

- нагрузка учителей; 

Максимальное количество часов в неделю выдержано. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе-интернате  учебно-

методический комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 

ином классе. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений знаний, способствует  формированию  рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний  и  способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический  и  личностно ориентированный характер  и  

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных идеалов  и  нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

 жизнью  ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой   безопасного  поведения ребенка в природном  и  

социальном окружении. 

В школе-интернате строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 



51 

 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

Основная идея УМК - оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающегося, то в роли организатора учебной ситуации. 

Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют школьнику 

работать в условиях своего актуального развития и создают возможности его индивидуального 

продвижения. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован на 

постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и тех, которые по тем или 

иным причинам не могут усвоить все представленное содержание образования). 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности 

ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить 

условия, при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития 

каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что 

ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или 

в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится 

доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. 

В используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

 формирование   культуры  здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры) 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, экскурсий, походов  и  т. п.). 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе-интернате созданы  и  реализуются дополнительные образовательные  программы, 

направленные на  формирование  ценности здоровья  и   здорового   образа   жизни, которые 

предусматривают разные формы организации занятий: 

- проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

- функционирует спортивный кружок»; 

- проведение, конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- традиционно проводятся дни здоровья.  
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4.6. Оценка эффективности реализации  программы 

Основные результаты реализации  программы   формирования   культуры   здорового   и  

 безопасного   образа   жизни  учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

которые проводятся дважды в год. Также предусматривается выявление динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

 

4.7. Планируемые результаты  формирования   культуры   здорового и безопасного   образа  

 жизни 

Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования   культуры   здорового   и  

 безопасного   образа   жизни  выпускники школы– интерната будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  и  

т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни , нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.),  

 о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 правила гигиены  и   здорового  режима дня. 

Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования   культуры   здорового   и  

 безопасного   образа   жизни  выпускники школы-интерната приобретут индивидуальные 

навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 

  

4.8. Примерное содержание работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

  

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни 

и опасностями, угрожающими здоровью людей 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Природоведение, биология – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья 

Профессионально-трудовое обучение – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах 

и т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 
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оценивания учебных успехов – правила «самооценка» и т.п.), – обучение в психологически 

комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры; 

– занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, (по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли 

словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.); 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 

губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, 

любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 

 

3.9. Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (общих праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, 

на природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании.  

 

4.10. Ожидаемые результаты: 

– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

 

 

5. Программа формирования базовых учебных действий 
 

Цель программы развития базовых учебных действий (далее - БУД) - реализация 

системно-деятельностного подхода и развивающего потенциала образования. Программа 

развития БУД направлена на повышение эффективности освоения обучающимися АООП, 

усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных 
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предметных областях, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности.  

Программа развития БУД обеспечивает развитие регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий;  формирование опыта переноса и применения 

базовых учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся;  повышение эффективности усвоения 

обучающимися знаний и учебных действий. 

В программе выделены следующие блоки БУД:  

- личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях); 

- регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 

деятельности);  

- познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 

информацией); 

- коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

 Развитие БУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

развития базовых учебных действий. Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие 

БУД, поэтому учителя-предметники работают согласованно, в команде, для достижения 

наилучших результатов. Требования к развитию базовых учебных действий находят отражение 

в планируемых результатах освоения программ учебных предметов в отношении ценностно- 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый 

из учебных предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие базовых учебных умений. Для каждого 

учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных БУД, что отражено в 

следующей таблице: 

 

Учебный 

предмет 
Развитие 

Личностных БУД Регулятивных 

БУД  
Познавательных 

БУД 
Коммуникативны

х БУД 
Русский язык  Самопознание и 

самоопределение 
Целеполагание 

Прогнозирова- ние 

Контроль 

Коррекция Оценка 

Планирование 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 
Чтение и 

развитие речи 
Нравственно- 

этическое 

оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова- ние 

Контроль 

Коррекция Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 
История 

Отечества 
Самопознание и 

самоопределение 
Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова- ние 

Контроль 

Коррекция Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 
Обществозна

ние 
Самопознание и 

самоопределение 
Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова- ние 

Контроль 

Коррекция Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 
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Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, психологические 

тренинги, классные часы), которая также способствует развитию всех блоков БУД. 

 

 

 

 

География Самопознание и 

самоопределение 
Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова- 

ние Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие 

интериоризации 

Математика Смыслообразование и 

смыслопорождение 
Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова- 

ние Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Логические 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация как 

кооперация 

Биология Смыслообразование и 

смыслопорождение 
Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова- 

ние Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация как 

кооперация 

Изобразитель

ное искусство 
Нравственно- этическое 

оценивание  
Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова- 

ние Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Музыка Нравственно- этическое 

оценивание  
Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова- 

ние Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Трудовое 

обучение 
Смыслообразование и 

смыслопорождение  
Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова- 

ние Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Физкультура Самопознание и 

самоопределение  
Волевая 

саморегуляция 
Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 
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6. Программа внеурочной деятельности. 
Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) является основой для разработки и 

реализации общеобразовательной организацией собственной программы 

внеурочной деятельности. Программа разрабатывается с учётом, этнических, со-

циально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сооб-

ществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
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всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 
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внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет 

в течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 

4070 часов, в течение 13 учебных лет не более 4400 часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-развивающего 

направления регламентируется содержанием соответствующей области, 

представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять 

организационные формы её учетом реальных условий, особенностей 

обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представи-

телей).  

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной 

деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам 

воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социального знания, формирования положительного отношения к 

базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

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

человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

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

решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных 

видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных 

видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты 

с учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).     

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их 

реализации в образовательной организации могут быть рекомендованы: игровая, 

досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, 

трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы 

полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в общеобразовательной организации заключается в том, что в 

ней могут быть созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 
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 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в 

которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 

организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и 

медицинские работники.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятель-

ности в Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. 

Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ 

Организации, который определяет общий объем внеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной 

Организации определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании 
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возможностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а 

также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обес-

печиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

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

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

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

социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 
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организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной ор-

ганизации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличи-

вает вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. 

У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  
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― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение 

различных социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

нормах социального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные 

решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 
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― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

 

3.1.Учебные планы 
Учебный план общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(разработан на основе БУП специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (1 вариант);  

Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п) 

2–9-х классов 

№ Образовательные области 
Кол-во учебных часов в неделю по классам 

II III IV V VI VI VII VIII IX 

I  Общеобразовательные курсы 

 Родной язык (русский язык) и литература 

 Чтение и развитие речи 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

 Письмо и развитие речи 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

 Математика 5 5 5 6 5 5 5 4 4 

 Природа           

 Природоведение - - - 2 - - - - - 

 Биология - - - - 2 2 2 2 2 

 География - - - - 2 2 2 2 2 

 Обществознание     - -    

 История Отечества - - - - - - 2 2 2 

 Обществознание - - - - - - - 1 1 

 Искусство          

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 - - 

 Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

 Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

II Трудовая подготовка 

 Трудовое обучение 2 2 2 - - - - - - 

 Профессионально – трудовое 

обучение 
- -  6 7 7 8 10 11 

 Трудовая практика (в днях) - - - 10 10 10 10 20 20 

III Коррекционная подготовка 

 а) коррекционные курсы 

 Развитие речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

1 1 1 - - - - - - 

 Социально – бытовая ориентировка 

(СБО) 
- - - 1 2 2 2 2 2 

 Ритмика 1 1 1 - - - - - - 



65 

 

 Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 
1 1 1 1 - - - - - 

 Максимальная аудиторная 

недельная нагрузка: 
23 23 23 29 30 30 32 33 33 

 Школьный компонент 

 Коррекционно-развивающая 

физкультура 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 ОРКСЭ - - 1 - - - - - - 

 Курс по выбору 1 1  1 1 1 1 1 1 

 Факультативы - - - 2 2 2 2 2 2 

 б) Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 Логопедические занятия 4 4 4 3 2 2 1 - - 

 ЛФК 1 1 1 - - - - - - 

 Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
2 2 2 - - - - - - 

Итого к финансированию 32 32 32 36 36 36 37 37 37 
  

Учебный план общего образования для обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на дому 

Примерный учебный план общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(разработан на основе БУП специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (1 вариант);  

Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п) 

3-9-х классов 

№ Образовательные области 

Кол – во учебных часов в неделю по 

классам 

III IV V VI VII VIII IX 

I  Общеобразовательные курсы 

 Родной язык (русский язык) и литература 

 Чтение и развитие речи 4 4 4 4 3 3 3 

 Письмо и развитие речи 5 5 5 4 4 4 4 

 Математика 5 5 6 5 5 4 4 

 Природа         

 Природоведение - - 2 - - - - 

 Биология - - - 2 2 2 2 

 География - - - 2 2 2 2 

 Обществознание        

 История Отечества - - - - 2 2 2 

 Обществознание - - - - - 1 1 

 Искусство        

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 - - 

 Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 - 

 Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 

II Трудовая подготовка 

 Трудовое обучение 2 2 - - - - - 

 Профессионально – трудовое 

обучение 

-  6 7 8 10 11 
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 Трудовая практика (в днях) - - 10 10 10 20 20 

III Коррекционная подготовка 

 а) коррекционные курсы 

 Развитие речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

1 1 - - - - - 

 Социально – бытовая ориентировка 

(СБО) 

- - 1 2 2 2 2 

 Ритмика 1 1 - - - - - 

 Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 

1 1 1 - - - - 

 Максимальная аудиторная 

недельная нагрузка: 

23 23 29 30 32 33 33 

 Школьный компонент 

 Коррекционно-развивающая 

физкультура 

1 1 1 1 1 1 1 

 ОРКСЭ  1      

 Курс по выбору 1  1 1 1 1 1 

 Факультативы   2 2 2 2 2 

 б) Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 Логопедические занятия 4 4 3 2 1 - - 

 ЛФК 1 1 - - - - - 

 Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 2 - - - - - 

Итого к финансированию 32 32 36 36 37 37 37 
 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» в образовательном учреждении для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия для 

организации образовательного процесса, учитывающие диагноз и дефекты развития 

обучающихся. Создание специальных условий позволяет обеспечить данному контингенту 

детей (в том числе и детям с инвалидностью) доступ к качественному образованию.  

Учебный план образовательного учреждения для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает обучение и воспитание учащихся с учетом их 

здоровьесбережения; создание специальных условий для развития и коррекции умственных, 

физических и нравственных качеств личности, реабилитации и социализации обучающихся с 

нарушением физического и интеллектуального развития. 

С 01.09.2016 г. в подготовительном и I классах реализуется адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), составленная в соответствии с требованием Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Минобразования от 19.12.2014 

№1599). В рамках данной адаптированной основной общеобразовательной программы 

реализуется отдельный учебный план для подготовительного и первого классов. 

Учебный план III–IХ классов составлен на основе базисного учебного плана для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (приказ 

Минобразования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п), в котором обозначены образовательные 

области, создающие единство образовательного пространства на территории РФ и вариантная 

часть, учитывающая коррекционную направленность обучения, обеспечивающая 

индивидуальный характер развития школьников. Содержание общеобразовательных предметов 

адаптировано к возможностям обучающихся, и отражено в адаптированных основных 

общеобразовательных программах обучения.  

Начальное образование в III–IV классах представлено следующими образовательными 

областями и компонентами: чтение и развитие речи (2–4 кл.), письмо и развитие речи (2–4 кл.), 



67 

 

математика (2–4 кл.), изобразительное искусство (4 кл.), музыка и пение (2–4 кл.), физкультура 

(2–4 кл.), трудовое обучение (2–4 кл.). 

В V–IХ классах продолжается изучение общеобразовательных курсов:  

- образовательная область «Родной язык и литература» представлена предметами: 

письмо и развитие речи, чтение и развитие речи;  

- образовательная область «Математика» представлена предметом: математика. На 

изучении элементов геометрии, в соответствии с базисным планом, отводится в неделю один 

час математики; 

- образовательная область: «Обществознание» представлена предметами: история 

Отечества (7–9 кл.), обществознание (8–9 кл.);  

- образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 

природоведение (5 кл.), география (6–9 кл.), биология (6–9 кл.);  

- образовательная область «Искусство» представлена предметами: музыка и пение, 

изобразительное искусство (5–6 кл.);  

- образовательная область «Физическая культура»: в инвариантной части учебного 

плана предусмотрено на физическую культуру 2 часа в неделю в каждом классе, а также, в 

соответствии с нормативными документами, за счет компонента образовательного учреждения 

и коррекционных курсов добавлен еще один час физкультуры в неделю в каждом классе – 

специфические особенности, характерные для обучающихся с умственной отсталостью, 

явились основанием для введения в учебный план нового предмета, направленного на усиление 

коррекционного воздействия на личностное развитие обучающихся – коррекционная 

физкультура (2–9 классы); 

- в образовательной области «Трудовая подготовка» с 5 класса вводится 

профессионально-трудовое обучение. Организация специальных условий обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает разделение обучающихся на группы 

профессионально-трудового обучения, исходя из особенностей их психофизического развития. 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 

особенностей обучающихся и рекомендаций школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

Трудовая практика проводится на базе школы в 5–7 классах (в течение  

10 дней), 8–9 классах (в течение 20 дней) по окончании учебного года в летний период (или в 

том же объеме в течение года при продлении срока обучения).  

Коррекционные курсы представлены занятиями по развитию устной речи на основе 

изучения предметов окружающей действительности (2–4 класс  

по 1 часу), ритмикой (2–4 кл. по 1 часу) и социально-бытовой ориентировке  

(5 кл. – 1 час, 6–9 класс по 2 часа).  

С целью создания специальных условий обучения, учитывающих особенности развития 

обучающихся, для занятий по социально-бытовой ориентировке обучающиеся 5-9 классов 

делятся на группы по 4-6 человек. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

индивидуальные и групповые занятия: лечебная физическая культура (2–4 классы), развитие 

психомоторики и сенсорных процессов  

(2–4 классы), логопедические занятия (2–7 классы). На коррекционные индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, ЛФК и развитию психомоторики и сенсорных процессов в 

расписании отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. 

Национально-региональный компонент учебного плана реализуется как в рамках 

изучения отдельных предметов (образовательная область «Родной язык и литература», 

факультативные занятия), так и в рамках реализации программного материала учебных 

предметов (природоведение, биология, география, изобразительное искусство, музыка и пение, 

физическая культура, трудовое обучение) и коррекционных курсов (развитие устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, социально-бытовая 

ориентировка, ритмика). 
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Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии 

календарным планом-графиком и составляет 34 учебные недели (32 учебные недели – в 1 

классе, 33 учебные недели – в 9 классе). 

Учебный план приведен в соответствие санитарно-эпидемиологическим правилами и 

нормативами (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 СанПиН 2.4.2.3286-15.; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»). 

Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной образовательной 

нагрузки обучающихся: 

Классы II III IV V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка: 23 23 23 29 30 32 33 33 

Рекомендации по реализации учебного плана: 

– 5-ти дневная учебная неделя для всей классов; 

– 1 класс: I четверть – по 3 урока в день, 35 мин. 

 II четверть – по 4 урока в день, 35 мин. 

 III четверть – по 4 урока в день, 40 мин. 

 IV четверть – по 4 урока в день, 40 мин. 

– 2 – 4 классы по 5 уроков в день;  

– 5 – 6 классы по 6 уроков в день;  

– 7 – 11 классы по 7 уроков в день;  

– допустимо увеличение количества уроков 1 раз в неделю за счет урока физической 

культуры (п.8.7); 

– продолжительность урока не более 40 мин. 
Летняя трудовая практика по окончании учебного года для обучающихся индивидуально на 

дому не предусмотрена. 

 

В Учебном плане Учреждения соблюдается предельно допустимая нагрузка по всем 

классам с учетом сохранения базового количества часов на обязательные предметы, а также в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм устройства, содержания и организация 

учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений. 

Домашнее задание даётся воспитанникам с учётом психофизиологических и 

педагогических требований, а также индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Время на 

выполнение домашнего задания для учащихся 2-3 классов - до 1 часа, 4-5 классов до 1,5 часов, 

6-9 классов - до 2 часов.  

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия проводятся по 15-25 минут по 

отдельно составленному расписанию. 

Факультативные и кружковые занятия проводятся через 40 минут после окончания 

занятий. 

3.2.Требования к специальным условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

3.2.1 Кадровое обеспечение АООП 

Педагогический коллектив школы-интерната укомплектован педагогическими кадрами 

для реализации АООП. Обеспечен междисциплинарный состав специалистов: в состав службы 

психолого-педагогического сопровождения входят социальный педагог, учитель-логопед, 

http://rusedu.center/docs/category/13-rospotrebnadzor.html?download=6:post-sanvrach-189-ot-29-12-10
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педагог-психолог, педагог-дефектолог.  В школе-интернате действует психолого-медико-

педагогический консилиум, что позволяет оказывать психолого-медико-педагогическую 

помощь и поддержку обучающимся, их родителям (законным представителям) и педагогам.  С 

целью оказания адресной квалифицированной помощи обучающимся с ОВЗ организовано 

сотрудничество с областными ЦПМПК и ТПМПК.  В рамках сетевого взаимодействия с 

медицинскими учреждениями осуществляется диспансеризация и медицинское сопровождение 

обучающихся. 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение АООП 

СОГБОУ «Вяземская школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» функционирует с 1991 г.  года. Здание школы-интерната было 

построено в 1990  году. Плановая наполняемость  учреждения –100 чел. 

Образовательное учреждение размещается в четырех зданиях и сооружениях, в трех  

зданиях ведется образовательный процесс и созданы необходимые  условия для его 

организации. Материально-техническая база школы-интерната приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса соотвтетствует  

Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений и обеспечивает  

возможность проведения экспериментов (в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов  и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; наблюдений, определения нахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; создания материальных объектов, в том числе произведений искусства. 

Для проведения учебных занятий по профессионально-трудовому обучению в школе-

интернате функционирует кабинет подготовки младшего обслуживающего персонала. 

В школе  функционирует  библиотека,  имеется медицинский кабинет,  кабинеты 

логопеда, психолога, социального педагога, игровые комнаты, спортивный, тренажерный зал. 

Для проведения занятий по социально-бытовой ориентировке полностью оснащен кабинет. 

Учебные места обучающихся организованы в соответствии с действующими 

санитарными нормами и требованиями. 

3.2.3. Учебно-методическое обеспечении АООП 

Организация учебно- воспитательного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы. 

 

Организация учебного процесса является фундаментом образовательной системы школы. 

Успешность реализации инновационного замысла во многом зависит от того, насколько 

учителя смогут оказать профессионально компетентную помощь школьникам в: 

• формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей учеников;  

• овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового стиля 

общения и отношений, освоении азбуки рефлексии и творчества; 

• развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в учебных и других 

жизненных ситуациях. 

Для организации личностно ориентированного учебного взаимодействия педагоги первой 

ступени применяют следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 
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• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы. 

 

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей младших школьников, 

на развитие и проявление их индивидуальных особенностей используются разнообразные 

формы проведения учебных занятий:  

• урок-экскурсия; 

• урок-путешествие; 

• урок-соревнование; 

• интегрированный урок; 

• урок-аукцион; 

          • урок-игра.  

Вариативность форм организации обучения также представлена помимо урока 

различными формами проведения учебных занятий: конкурс, викторина, экскурсия, просмотр 

видеофильмов, телепередач, презентаций, кинофильмов, фильмов-спектаклей, мультфильмов, 

учебных фильмов, практическое занятие, самостоятельная подготовка, консультация, работа в 

группе, проектная деятельность и др. 

Основные виды учебной деятельности: 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений обучающихся. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким информационным источникам. 

6. Написание рефератов, сообщений,  докладов, сочинений, эссе и т.д. 

7. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

8. Обобщение и систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов, презентаций. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение учебного материала с использованием моделей, планов, карт, образцов,  

чертежей и т.д. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация коллекционного материала. 

3. Постановка опытов для демонстрации классу. 

4. Постановка фронтальных опытов. 

5. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

6. Выполнение работ практикума. 

7. Сборка изделий из готовых деталей и конструкций. 

8. Моделирование и конструирование. 
9. Выполнение рисунков, творческих работ. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуется через использование специальных учебников, 
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адресованных данной категории обучающихся; подбора специального учебного и 

дидактического материала (в младших классах преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности; в старших – иллюстративной и символической).  

 

 

 

 

 

 


