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государственное  казенное  общеобразовательное учреждение Свердловской области  «Березовская школа-интернат,  

реализующая адаптированные основные общеобразовательные  программы»  (ГКОУ СО «Березовская школа-интернат») 

Аннотации к рабочим программам дисциплин. 
Содержание. 

Уровень образования стр 

1. Аннотации к адаптированным рабочим программам  по ФГОС НОО обучающихся с задержкой 

психического и начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(по ФГОС НОО ОВЗ, вариант 7.2.) 

 

2. Аннотации к адаптированным рабочим программам образования детей с умственной отсталостью: 

 на основе учебного плана образования для детей с легкой умственной отсталостью (по базисному 

учебному плану специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида общего образования 

учащихся с умственной отсталостью, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п)  

 -   на основе учебного плана образования для детей с умственной отсталостью, тяжелая и умеренная УО 

(по базисному учебному плану специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида общего 

образования учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости), 3-9 классы; 

 на основе учебного плана образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1 (по ФГОС образования детей с интеллектуальными нарушениями. 1 вариант), 1-2 

классы; 

 на основе учебного плана образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 2 (по ФГОС образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 2  вариант), 1 класс; 
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Аннотации к адаптированным рабочим программам  по ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического 

и начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (по ФГОС НОО ОВЗ, вариант 7.2.) 

  
        Адаптированные рабочие программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработаны  на 

основе основополагающих документов современного российского образования: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г;  
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- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Сборник рабочих программ УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова;  

- АООП ГКОУ СО «Березовская школа-интернат» 

- Положения о рабочей программе ГКОУ СО «Березовская школа-интернат» 

 

УМК 

             УМК «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет 

полное программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием.  

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации,  заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития 

(ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
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• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной программы обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, возможность их 

самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
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-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

            • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с 

задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей. 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Русский язык» 1-4 классы УМК «Школа России» 

 

Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» разработаны на основе:  
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- Авторской программы авторов В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко 

«Русский язык. 1-4 класс»   

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно- нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

 • формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

          Общая характеристика курса Программ направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

предметной области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

- развитие коммуникативных умений;  

- развитие нравственных и эстетических чувств;  

- развитие способностей к творческой деятельности.  

Программы определяют ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты. 
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Программы обеспечивают достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2 - 

4 классах на изучение курса выделяется - 170ч (5 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Математика» 1-4 классы УМК «Школа России» 

Рабочие программы курса «Математика» разработаны на основе авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, 

М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика. 1-4 классы». 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

- математическое развитие младшего школьника;  

- формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  

- освоение начальных математических знаний;  

- понимание значения величин и способов их измерения; 

- использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;  

- формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики;  

- работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать 

следующие задачи:  

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную 

школу как основы их дальнейшего эффективного обучения;  

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как 

предметных, так и интегрированных жизненных задач;  

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе;  

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира;  
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- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса;  

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный 

характер.  

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, 

усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка 

необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении.  

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о 

четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на 

этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.  

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс предполагает также 

формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и 

некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.  

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 

способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Место курса «Математика» в учебном плане.  

На изучение математики в начальной школе выделяется в 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 - 4 

классах на изучение курса выделяется – 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебных недели) 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Литературное чтение» 1-4 классы УМК «Школа России» 

 

Рабочие программы учебного предмета «Литературное чтение» разработаны на основе авторской программы 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М. В. Бойкиной «Литературное чтение». 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык 

чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной 

школы.  
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Главная цель - формирование навыка чтения, способов и приёмов работы над текстом и книгой.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно–методические задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное;  

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся;  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и 

воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства;  

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе;  

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы;  

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;  

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения; работать с различными 

типами текстов; создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений.  

Содержание обучения представлено в программе разделами:  

«Круг детского чтения» - включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения 

классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и 

научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения.  

«Виды речевой и читательской деятельности» - включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, 

слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.  

«Опыт творческой деятельности» - раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно 

воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и 

сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства.  
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Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся получают первоначальные 

представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах 

литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), об особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Обучающиеся учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи).  

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются 

умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях.  

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать 

себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.  

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане.  

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется в 1 классе - 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели - 

обучение грамоте и литературное чтение), во 2-4 классах – 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебных недели). 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Окружающий мир» 1-4 классы УМК «Школа России» 

 

Рабочие программы учебного предмета «Окружающий мир» разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина, планируемых результатов начального общего образования, на основе авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Изучение данного предмета направлено на достижение следующих целей:  

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её 

природе и культуре, истории и современной жизни;  

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;  
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- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в 

равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.  

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут 

быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи: - экологического 

образования и воспитания; 

- формирования системы позитивных национальных ценностей; 

-  идеалов взаимного уважения; 

- патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России.  

Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности.  

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной 

страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями 

для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного природо и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. Формирует 

вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности.  
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Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане.  

На изучение в начальной школе выделяется в 1 классе - 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – 68 ч (2 

часа в неделю, 34 учебных недели) 

  

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Технология» 1-4 классы УМК «Школа России» 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенкова С.В.  и др.. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

- освоение продуктивной проектной деятельности; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи изучения технологии: 

-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, 

нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с 

ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

- воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта; 
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- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, 

способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с 

технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки 

качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в 

практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий 

мир» и других школьных дисциплин; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, 

формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные 

точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной 

работе, при общении с разными возрастными группами. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 

учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Изобразительное искусство» 1-4 классы УМК «Школа 

России» 
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Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение 

всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника. 

 Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год. 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы УМК «Школа России» 

Программа составлена на основе Примерной программы по музыке (автор: Кабалевский Д.Б. (под редакцией Надолинской), 

2011г., соответствующей ФГОС. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения музыки, которые 

определены ФГОС 

Рабочая программа по музыке в 1-4 классах рассчитана:  

- в 1 классе 33 учебных часа, во 2-4 классах 34 часа.  

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Физическая культура» 1-4 классы УМК «Школа России» 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образованиями в соответствии с Примерной программой, программой курса «Физическая культура» 1-4 класс, автор 

В.И.Лях, Москва, «Просвещение», 2011г. УМК «Школа России».  

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.  

Примерное распределение учебных часов по разделам программы и календарно-тематическое планирование соответствуют 

методическим рекомендациям.  

Предмет изучается: в 1 классе — 99 ч в год, во 2—4 классах — по 102 ч в год (при 3 ч в неделю). 
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Аннотации к адаптированным рабочим программам  образования детей с умственной отсталостью на основе учебного 

плана образования  для детей с легкой умственной отсталостью 

(по базисному учебному плану специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида общего образования 

учащихся с умственной отсталостью, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п) 

 

Название 

учебного 

курса 

Класс

ы 

Аннотация 

Чтение и 

развитие  

речи    

 

1 - 9 Основная цель учебного курса «Чтение и развитие речи» в 1 – 4 классах - научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь 

поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

Задачи программы: 

1) научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 2) повысить 

уровень общего и речевого развития учащихся, научить последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной  форме; 3) формировать нравственные качества учащихся, читательскую 

самостоятельность и культуру; 4) учить самостоятельно работать с книгой. 

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.  

Основные задачи программы в 5 – 9 классах: 1) формирование у учащихся чтения «про себя», 

последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения; 2) развитие 

полноценного восприятия доступных по содержанию художественных произведений; 3) развитие 

умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении «по 

ролям» и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, 

выборочно, от лица различных героев произведения; 4) нравственно-эстетическое и гражданское 

воспитание школьников на основе произведений художественной литературы (их содержание 

позволяет учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе). 

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. По мнению 

многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых 

способов коммуникации. В связи с этим, придается большое значение работе с авторским словом 

(воображаемый диалог с автором), развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить 

вопросы к тексту, участвовать в чтении «по ролям» и драматизации, добиваясь естественного 

общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев 

произведения.   
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Письмо и 

развитие  

речи    

 

1 - 9 Цель изучения учебного курса «Письмо и развитие речи» в 1- 4 классах расширение речевой 

базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; подготовка к осознанному овладению 

грамматическим и орфографическим материалом в старших классах. 

Задачи: 1) обучение правильному построению и употреблению в речи простых предложений; 2) 

целенаправленное обучение учащихся связной устной речи и первоначальным навыкам связной 

письменной речи; 3) формирование практически значимых орфографических и пунктуационных 

навыков; 4) совершенствование произносительной стороны речи; 5) формирование первоначальных 

языковых обобщений и познавательного интереса к языку; 6) уточнение, расширение и активизация 

словарного запаса. 

Программа учебного курса «Письмо и развитие речи» содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Задачи учебного курса в 5 – 9 классах: 1) формирование и закрепление у обучающихся 

достаточно прочных навыков грамматического письма, умения последовательно излагать свои мысли 

в устной и письменной речи; 2) формирование у воспитанников умения быть социально 

адаптированным в плане общего развития и сформированности нравственных качеств; 3) овладение 

обучающимися речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 4) 

формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих 

восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 5) обогащение 

словарного запаса обучающихся, формирование и закрепление у них умения пользоваться словарями 

разных типов. 

Математика 1 - 9 Цель преподавания учебного курса «Математика» – создание комплекса условий, 

обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, психолого-педагогическую и социальную 

реабилитацию, социализацию и интеграцию в общество детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи учебного курса математики в коррекционной  школе состоят в том, чтобы: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся 

коррекционных школ и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 
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качеств; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность 

и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Природоведен

ие 

5 Целью изучения учебного курса «Природоведение» является обобщение знаний учащихся об 

окружающем мире, полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в 

действительности; а также подготовка к дальнейшему усвоению воспитанниками элементарных 

естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 

Основными задачами преподавания природоведения является: 1) формирование элементарных 

представлений об окружающем мире: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о 

жизни растений и животных, о здоровье человека; 2) развитие умений наблюдать, видеть и слышать, 

сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимость природных явлений; 3) воспитание понимания бережного отношения к природе, 

эстетического восприятия и любви к природе, умения беречь и стремления охранять природу. 

Биология 6 - 9 Цель  учебного курса «Биология» –  создание комплекса условий, обеспечивающих коррекцию 

отклонений в развитии, психолого-педагогическую и медико-социальную реабилитацию, 

социализацию и интеграцию в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, 

формировать у учащихся с умственной отсталостью систему знаний о живой природе и об 

окружающем мире. 

Основные  образовательные задачи курса биологии в  коррекционной школе: 1) освоение знаний 

о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы; 2) овладение воспитанниками 

общетрудовыми умениями и трудовыми операциями; 3) формирование у обучающихся представлений 

о предметах и их свойствах, явлениях окружающего мира; 4) формирование у обучающихся приёмов 

поисковой деятельности, умения находить и использовать познавательную информацию; работать с 

компьютером, литературой; 5) формирование у обучающихся с нарушениями интеллектуального 

развития готовности и способности к сохранению собственного здоровья, организации собственного 

досуга. 

География     

 

6 - 9 Основные задачи современного школьного курса географии – дать элементарные, но научные и 

систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, 
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показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных 

народов, помочь обучающимся усвоить правила поведения в природе.  

История 

Отечества  

 

 

7 - 9 История в СКОУ 8 вида 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. 

Исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и 

краеведческой. 

Обществозна

ние  

 

8 - 9 В содержание курса обществознания включены в доступной форме элементарные сведения о 

государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей страны, что важно для 

формирования детей с отклонением в интеллектуальном развитии нравственных и правовых норм 

жизни в обществе. 

Цель данного курса — создание условий для социальной адаптации учащихся путем 

повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции 

в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться 

своими правами.  

Задачи курса: 1) формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение 

норм общественной жизни, законов, ее регулирующих; 2) развитие у подростков социальной 

активности, желания участвовать в преобразованиях окружающей жизни; 3) профилактика 

девиантного поведения подростка посредством формирования твердого убеждения, что прав не 

существует без обязанностей; 4) формирование активной гражданской позиции и сознание приоритета 

прав личности. 

Изобразитель

ное искусство 

(рисование) 

 

1 - 7 В процессе изучения учебного курса «Изобразительное искусство» решается ряд коррекционных 

и образовательных задач: коррекция недостатков развития познавательной деятельности учащихся 

путём 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, устанавливать сходство и различие между 

предметами. Программой предусмотрены 4 вида занятий: рисование с натуры, декоративное 

рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Музыка и 

пение 

 

1 - 10 Программа учебного курса «Музыка и пение» определяет основной задачей формирование у 

обучающихся навыков хорового пения. Воспитанники заучивают детские песни, прослушивают 

классическую и народную музыку. Программа включает 3 раздела: «Пение», «Слушание музыки», 

«Элементы музыкальной грамоты». 
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Физкультура 1- 11 Программа учебного курса «Физкультура» ориентирует учителя на последовательное решение 

основных задач физического воспитания: 1) укрепление здоровья, физического развития и 

повышение  работоспособности учащихся; 2) развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 3) приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 4) 

развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 5) формирование навыков правильной 

осанки в статических положениях и в движении; 6) усвоение учащимися речевого материала, 

используемого на  уроках по физической культуре. 

Особенностью урочных занятий  является обучение базовым двигательным действиям, включая 

и технику основных видов спорта (лёгкой  атлетики, гимнастики, спортивных игр, лыжной 

подготовки). В процессе уроков учащиеся получают знания  о двигательном режиме; самоконтроле и 

его основных приёмах; как укреплять свои кости и мышцы;  влияние  физических упражнений на 

основные системы организма (дыхание, кровообращение и т.д.), на развитие нравственных качеств. 

Одна из задач уроков - обеспечение развития кондиционных и координационных способностей 

(ориентировка в пространстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и 

временных параметров движений).  

Трудовое 

обучение 

 

1 - 4 Трудовое обучение в начальных классах направлено на формирование у обучающихся базовых 

трудовых умений и общетрудовых умений: умение работать с бумагой и клеем, ножницами, 

пластилином, проволокой, конструктором. 

Профессиона

льно - 

трудовое 

обучение  

 

5 – 9 

 

 

 

 

 Целью предпрофессионально-трудового обучения в 5-9 классах является начальная подготовка 

обучающихся к труду по конкретной специальности в условиях предприятий и организациях сферы 

обслуживания. 

Профиль: «Цветоводство: программа по цветоводству и декоративному садоводству рассчитана на 

подготовку учащихся к ручному труду в озеленительном хозяйстве. Программа содержит темы по 

цветоводству и декоративному садоводству. Основными задачами курса являются: 1) сообщение 

элементарных знаний о строении и жизни растений; 2) знакомство с некоторыми видами однолетних и 

многолетних растений открытого и закрытого грунта, с комнатными растениями; 3) формирование 

правильного представления о сезонных изменениях в жизни однолетних и многолетних растений; 4) 

первоначальное ознакомление и применение приёмов выращивания растений, уход за ними; 5) 

экологическое воспитание (рассмотрение окружающей среды как комплекса условий, необходимых 

для жизни растений); 6) воспитание бережного отношения к природе. Ориентирован профиль на 

профессии  «Садовод», «Цветовод» 

Профиль «Мебель. Деревообработка»: программа учебного курса ориентирована на формирование у 

воспитанников общетрудовых политехнических знаний, умений и навыков, доступных технических и 
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технологических знаний и столярных операций. В процессе обучения школьники знакомятся с 

разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и 

украшением их. Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, 

учатся работать на сверильном и токарном станках. Профиль ориентирован  на профессии: «Сборщик 

мебели», «Комплектовщик», «Обойщик мебели», «Плетельщик мебели», «Выжигальщик», «Рабочий 

по благоустройству населенных пунктов», «Сборщик», «Уборщик производственных и служебных 

помещений» 

Профили трудового обучения «Штукатурно – малярное дело». Профиль ориентирован на 

профессии «Штукатур», «Маляр». 

Профиль «Обслуживающий труд». Этапность профиля обучения представлена в виде следующих 

циклов: 6-7 классы «Подготовка младшего обслуживающего персонала», «Рабочий по кухне»; 8класс - 

«Подготовка младшего обслуживающего персонала», «Помощник воспитателя в детском 

учреждении»; 9 класс - «Подготовка младшего обслуживающего персонала» и «Санитарное дело». 

Профиль «Подсобный рабочий». Профиль ориентирован на профессию «Рабочий плодовоовощного 

хранилища», «Подсобный рабочий», «Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий», «Уборщик 

производственных и служебных помещений». 

Профиль «Домашний умелец». Профиль реализуется в 5 классе, является переходным между 

ручным трудом и предпрофессиональным, является подготовительным этапом перед освоением 

курсов трудовых профилей в 6-9 классах ОУ. 

Профиль «Кастелянное дело». Профиль ориентирован на профессии: гладильщик, подготовитель 

белья для глажения, машинист по стирке и ремонту спецодежды 

Профиль «Брошюровально-копировальное  дело». Профиль ориентирован на профессии: 

брошюровщик, копировальщик. 

Развитие 

устной речи 

на основе 

изучения 

предметов и  

явлений 

окружающей 

действительн

ости 

1 - 4 Цель учебного курса - формирование элементарных представлений и понятий, необходимых при 

обучении другим учебным предметам, расширение и обогащение представления о непосредственно 

окружающем мире, получение некоторых представлений о мире.  

Задачи: 1) обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности, 

которое способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их 

мышления; 2) обогащение словарного запаса учащихся; 3) повышение  уровня  познавательной и 

речевой деятельности на основе наблюдения за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 4) формирование у обучающихся умения участвовать в диалоге; 5) развитие у 

воспитанников связного устного высказывания (описание, рассказ, рассуждение и пр.). 
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Социально 

бытовая 

ориентировка 

5 - 11 Целью учебного курса «Социально-бытовая ориентировка»  является формирование у каждого 

ребенка  необходимого запаса знаний, навыков и умений, который позволит ему после окончания 

школы адаптироваться и интегрироваться в социум. Социально-бытовая ориентировка направлена на 

практическую подготовку умственно отсталых детей, на повышение уровня их общего развития.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи по формированию 

у воспитанников: 1) знаний и умений бытового труда (личная гигиена, организация питания, уход за 

жилищем, одеждой, обувью и другими предметами обихода); 2) умений пользоваться услугами 

различных предприятий и учреждений торговли, службы быта, связи, культуры, медицинской помощи, 

транспорта; представлений и знаний о нормах культуры   взаимоотношений с различными людьми 

(знакомыми и   незнакомыми); 3) эмоционально положительного отношения  к  окружающим, 

веры в свои силы и возможности. 

Ритмика 1 - 4 Программа учебного курса ориентирована на формирование у обучающихся координационных и 

ритмических движений. Воспитанники разучивают танцы, движения, ритмические рисунки. 

Развитие 

психомоторик

и и сенсорных 

процессов 

1 - 4 Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет своей целью: на основе создания 

оптимальных условий познания каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, 

признаков дать ребенку правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации его психического развития и более 

эффективной социализации в обществе. Структура программы курса коррекционных занятий по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 1) развитие 

моторики, графомоторных навыков; 2) тактильно-двигательное восприятие; 3) кинестетическое и 

кинетическое развитие; 4) восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 5) 

развитие зрительного восприятия; 6) восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств; 7) развитие слухового восприятия; 8) восприятие 

пространства; 9) восприятие времени. 

ЛФК 1 - 4 Рабочая программа составлена на основании Федеральной программы «Дети России», «Дети 

инвалиды» для специальной коррекционной школы по лечебной физкультуре для детей с нарушением 

интеллекта. Санкт–Петербург 1994 г. и специальной медицинской литературы: «Программа и 

рекомендации по организации и методике проведения занятий с учащимися  специальной 

медицинской группы 5-9 классов Ю.Г.Бокарёв. 

Задачи курса ЛФК: активизация защитных сил организма ребёнка; выработка устойчивой 

правильной осанки; укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы опорно-

двигательного аппарата. 

Основы 1- 11 Основными задачами учебного курса «основы безопасности жизнедеятельности» являются: 1) 



21 
 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

формирование у детей способностей распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы 

среды обитания человека; 2) освоение навыков здорового образа жизни; 3) формирование основ 

знаний и умений по сохранению здоровья и защите жизни, по оказанию само- и взаимопомощи в 

случае опасности; 4) усвоение учащимися правил и принципов безопасного поведения.  

В процессе изучения данного курса учащиеся знакомятся с организацией отечественной системы 

защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций, получают необходимые знания об обороне 

государства, приобретают практические навыки по гражданской обороне, оказанию само- и 

взаимопомощи и знания по основам здорового образа жизни. 

 

Аннотации к рабочим программам образования детей с умственной отсталостью  на основе учебного плана образования 

для детей с умственной отсталостью. 

Программы для обучающихся с ТУО, УУО (по базисному учебному плану специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида общего образования учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости), 1-9 классы. Программы составлены на основе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273  

ФЗ, ст.32., ст.9.п.6., приказа № 1015 от 30.08.13г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам», Базисного учебного плана образования детей с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью, Программы обучения детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, разработанных 

в государственном казенном общеобразовательном учреждении  

Свердловской области «Екатеринбургская школа №3, реализующая адаптированные  

основные общеобразовательные программы», которая является региональной экспериментальной площадкой по работе с 

детьми, имеющими умеренную и тяжёлую умственную отсталость, Программ обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта (Программы, методические рекомендации) /Л.Б.Баряева, И.М.Бгажнокова,  Положения о рабочей программе 

педагога, учебного плана  ГКОУ СО «Березовская школа-интернат». 

 

Математика 
     Одни из самых сложных знаний, умений и навыков, включённых в содержание общественного опыта, которым 

овладевают дети, являются математические. Они носят отвлечённый характер, и оперирование ими требуют выполнения 

системы сложных умственных действий. Дети класса обнаруживают большие трудности в освоении математических 

представлений в связи с глубоким недоразвитием познавательной деятельности. У них не возникает подлинного понятия о 

числе, составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счёт, с большим трудом овладевают конкретным счётом, а 

переход к абстрактному счёту для них практически недоступен, поэтому на уроках предусматривается система тех знаний, 

умений, навыков, которые являются действенными, практически ценными. Формирование математических представлений 

происходит, но очень медленно, с большими сложностями. Поэтому программа составлена таким образом, что расширение 
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объёма изучаемого содержания и увеличение степени его сложности происходит очень медленно. Изучаемый материал в 

течение всех лет обучения постоянно повторяется, т.к. динамика овладения  детьми математическими представлениями и 

умениями крайне низка. На уроках математики учащиеся считают различные предметы, называют и записывают числа в 

пределах программного материала, решают простейшие задачи (с помощью ), работают с монетами и символами  бумажных 

денег, знакомятся с мерами массы, длины, времени, стоимости, учатся распознавать геометрические фигуры и т.д.  Обучение  

элементарным математическим представлениям носит ярко выраженную практическую направленность.  

 Дети с выраженной интеллектуальной недостаточностью обнаруживают большие трудности в освоении математических 

представлений в связи с глубоким недоразвитием познавательной деятельности. Без специального обучения они не могут 

овладеть даже элементарными математическими представлениями. Но даже при длительной, целенаправленной, специальным 

образом организованной коррекционной работе формирование математических представлений происходит очень медленно, с 

большими сложностями. Поскольку все дети обладают своими, только им свойственными качествами и уровнем развития, 

данная программа предполагает, что каждый ребенок продвигается вперед своим темпом. 

                           Приоритетными направляющими коррекционной работы являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребёнка; 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функций речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, знания о себе, о других 

людях, об окружающем микросоциуме; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

 

Обслуживающий труд. 

Пояснительная записка 

   Цели и задачи, решаемые при реализации программы.   
 Главное место в коррекционно-воспитательной работе с детьми, имеющими выраженные отклонения в развитии, 

отводится их трудовой подготовке. В ходе обучения они овладевают элементарными трудовыми  навыками, необходимыми для 

выполнения несложных работ по самообслуживанию или помощи членам семьи на бытовом уровне. 

     Главной целью уроков труда является формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем данной 

категории учащихся обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности. 

     Задачи трудового обучения: 

 развитие умений самообслуживания и самостоятельного жизнеобеспечения, повышающих степень жизненных 

компетенций и снижающих степень социальной инвалидности, зависимости от окружающих людей; 

 развитие познавательных  процессов на основе разнообразных видов предметно-практической деятельности на 

доступном уровне; 
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 формирование трудовых умений; 

 формирование доступных норм и правил поведения в обществе людей, способах индивидуального взаимодействия с 

окружающим миром. 

Чтобы осуществить решение указанных задач, необходимо создать соответствующие педагогические условия, которые 

обеспечат эффективность трудовой подготовки: 

             -            четкий и целенаправленный характер обучения; 

-  соблюдение принципа планомерности и дифференцированного подхода к каждому обучающемуся; 

- организация уроков  таким образом, чтобы в процессе освоения необходимых знаний и умений, ребенок получал 

конкретный видимый и значимый для него результат; 

- учебный процесс должен способствовать достижению каждым ребенком максимально возможного для него уровня 

трудовой умелости; 

- усвоение учебного материала должно быть максимально наглядным; 

- активное включение ребенка в деятельность; 

- обязательна положительная мотивация и ориентация на успех. 

Письмо. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации программы. Чтение и письмо являются сложными видами интеллектуальной 

деятельности для детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, поэтому их элементами может овладеть только часть 

детей с тяжёлыми нарушениями развития.  

Букварный период - дети с большим трудом запоминают буквы, затрудняются в слоговом чтении, звукобуквенном анализе 

слов и  предложений ,  их графической записи. Самостоятельная деятельность на уроке детям не доступна, поэтому на уроках 

используется индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ребёнку, используются различные формы и методы 

работы. 

 В  период обучения грамоте  у учащихся формируется звукобуквенный анализ  и синтез как основа овладением чтения. 

Материалом обучения являются звуки и буквы, слоговые структуры.  Усвоение звука предполагает выделение его из речи, 

правильное отчётливое произношение, различение в сочетании с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков, 

последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

   Буква изучается в определённой последовательности: восприятие общей её формы,        (изучение элементов, их 

расположения, сравнение с другими ранее изученными буквами). Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

      Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 

понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа.  

 

   Обучение письму носит сугубо практическую направленность, не требующую от учащихся усвоения каких-либо правил.  
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Необходимость писать что-либо в настоящей или будущей жизни для детей со сложной структурой дефекта очень 

ограничена, что совпадает с их малой способностью овладеть самостоятельным письмом. Поэтому умение письменно выражать 

свои мысли или потребности социального и жизненного значения не имеет.  

Письмо используется для закрепления навыка чтения. Самостоятельное письмо у детей со сложной структурой дефекта 

практически не формируется. Работа заключается в списывании (или обводке) печатных или письменных букв, слоговых 

структур, слов, предложений. Основной задачей обучения письму является задача социальной адаптации учащихся с целью 

дальнейшей интеграции в общество в той мере и степени, которая доступна каждому индивидуально.  

Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения с умеренной умственной отсталостью. Этот вид 

письменной речи оказывается чаще всего недоступным для них. Поэтому в «Программу» входит предмет «Письмо», в рамках 

которого процесс обучения «письму» рассматривается в широком понимании. Прежде чем дети начинают осваивать доступные 

для них навыки письменной речи, они овладеваю графическими навыками.  

На уроках по предмету «Письмо» учащиеся овладевают элементарными изобразительными и графомоторными навыками, 

пространственными представлениями. Обучение проводится в игровой форме, наиболее доступной детям с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. Работа осуществляется на основе предметно-практической деятельности, дающей учащимся 

возможность познать объект, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). 

    По мере обучению чтению необходимо расширять словарный запас учащихся, постепенно усложнять структуру слов, 

тем самым закладывать базу для устной речи. При обучении письму постоянно закреплять с учащимися правильному 

начертанию букв, а также учить написанию новым. Продолжать работать над соединением букв  в  слоги, в слова. Упражнять в 

написании слов, предложений опираясь на звукобуквенный анализ. Буквы, слова писать по образцу, по слуху. Списывание с 

печатного и письменного  текста. На уроке используются  разнообразные методы, приёмы с учётом психофизических 

возможностей учащихся. Доминирующей деятельностью остаётся игровая.      

В процессе обучения учащихся на уроках по предмету: «Письмо» активно применяются различные упражнения: 

 практические упражнения; 

 упражнения с картинками: рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, доступных для восприятия учащихся: 

 упражнения с пиктограммами (символами); 

 «письменные упражнения»; 

 упражнения с буквами, слогами и словами; 

 обводка  по точкам и пунктирным линиям;  

 рисование предметов по лексическим темам; 

 упражнения на рисование простых эстампов 

 письму букв, слогов, слов с печатного или письменного текста 
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  Обучение  элементарным навыкам письменной коммуникации является одной из задач коррекционно-развивающего 

обучения и обеспечивает жизненную компетентность. Однако, овладение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения происходит очень медленно и с большим трудом (из опыта работы).  

 Практическая цель обучения чтению и письму данной категории детей заключается в том, чтобы выработать умение 

использовать свою речь в коммуникационных целях, научить детей: 

                       - писать своё имя, фамилию, 

                       - читать несложные тексты, 

                       - отвечать на конкретные вопросы 

    Для этого при обучении используются следующие виды заданий: 

                      - альтернативное чтение; 

                      - слоговое чтение; 

                      - списывание с печатного текста букв, слогов, слов;  

                      - самостоятельное письмо (на слух, по опорным картинкам) коротких предложений (по возможностям) 

                      - чтение несложного текста 

                      - ответы на заданные вопросы. 

 

      Из-за неоднородности состава класса материал программы трудно регламентировать временными рамками по 

четвертям, годам обучения. Уроки планируются с учётом многократности повторения того или иного материала, постепенного 

включения новых элементов в контексте уже освоенных умений. По мере  обучения, в зависимости от инд. особенностей и 

возможностей учеников класса, темп прохождения материала замедляется или увеличивается, что может применительно к 

каждому ребёнку.  

 

Чтение. 

   В  период обучения грамоте  у учащихся формируется звукобуквенный анализ  и синтез как основа овладением чтения. 

Материалом обучения являются звуки и буквы, слоговые структуры.  Усвоение звука предполагает выделение его из речи, 

правильное отчётливое произношение, различение в сочетании с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков, 

последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

   Буква изучается в определённой последовательности: восприятие общей её формы,  (изучение элементов, их 

расположения, сравнение с другими ранее изученными буквами). Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

      Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 

понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа.  

 

      Предметно-практическая деятельность 
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   Темп развития умеренно и тяжело умственно отсталого ребёнка чрезвычайно замедлен. Это приводит к тому, что к 

началу школьного возраста уровень умственного развития этих детей  очень низок. Поэтому коррекция развития детей 

младшего возраста должна осуществляться в большей мере в тех видах деятельности, которые характерны для детей 

дошкольного возраста. Эти виды деятельности для  детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью более доступны, 

мотивированы, интересны. 

         Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой  специальный предмет в начальных классах 

обучения детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью.  

   Предметная деятельност , как одна из важнейших форм деятельности ребёнка, первична по отношению к развитию 

многих психических процессов. В рамках предметной деятельности происходит интенсивное психическое развитие ребёнка по 

нескольким направлениям , среди которых главными являются наглядно-действенное мышление, речь.   Содержание обучения 

на уроках предметно-практической деятельности очень разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, 

присущих детям с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. выраженные нарушения моторики, в частности зрительно-

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях и результатах предметно-практической 

деятельности детей, требуют проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений.  

  Цель этих занятий: используя различные многообразные виды деятельности (предметная, игровая, конструктивная, 

действия с разнообразными игрушками, элементы ручного труда и т.д.), корригировать недостатки восприятия, внимания, 

зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления детей,  мелкой  и общей моторики, а также их речь, связанную с практической деятельностью.  

Основные задачи: 

- формирование положительного отношения ребёнка к занятиям; 

- развитие собственной активности ребёнка; 

- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 

- развитие планирования и контроля деятельности; 

- развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач. 

       Кроме основных , можно выделить и методические задачи: 

- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта; 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
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        Достижение поставленных перед данным предметом задач (развитие зрительных, слуховых, осязательных 

восприятий, координация работы анализаторов, развитие пространственных ориентировок, наглядного мышления, ручной 

умелости) осуществляется не путём изолированных упражнений, а в различных видах содержательной деятельности (игра, 

конструирование, продуктивная деятельность, элементы ручного труда и т.д.)  Каждая коррекционная задача по возможности 

включается в различные виды детской  деятельности.  Таким  способом предусматривается обеспечение максимально 

возможной динамичности, гибкости, взаимосвязи получаемых детьми знаний, умений и навыков, создание межпредметных 

связей. Многие виды работ, которые вводятся и отрабатываются на этих уроках , затем широко применяются на всех других 

уроках.   

Развитие речи. 

Речь детей со сложным дефектом развития исключительно скудна и дефектна. Их собственные высказывания отличаются 

крайней бедностью, поэтому необходимы специальные систематические занятия по развитию речи. 

  Дети должны уметь назвать то, что они видят в классе, в игровой комнате, в спальне и т.д. Чтобы ускорить развитие речи 

плохо говорящих детей, необходимо заставлять их повторять слова учителя. Занятия по развитию речи хорошо проводить в 

форме игр, требующих вопросов и ответов. 

  Каждый урок по развитию речи должен быть посвящён одной какой-нибудь теме. Взятой из окружающей 

действительности, при этом количество новых слов, сообщаемых на одном уроке должно быть ограниченно. 

  Нужно учить детей оформлять свои желания словесно, для чего ввести разучивание фраз-приказаний и фраз-просьб и их 

выполнение. 

  Занятия по развитию речи должны способствовать осмыслению практического опыта, приобретенного детьми на 

предметных уроках и экскурсиях. 

  На предметных уроках и экскурсиях дети знакомятся с жизнью растений и животных, изменениями в природе и трудом 

людей. Дети знакомятся с объектами на основе непосредственных чувственных восприятий, учатся анализировать, находить 

сходства и различия, делать простейшие выводы и обобщения. 

  Экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в 

естественной обстановке. 

  Наблюдения во время экскурсий завершаются сбором материала для оформления в виде коллекций, гербариев и рисунков 

в тетрадях. Этот природный материал может быть использован на уроках ручного труда, арифметики, рисования и на других 

уроках. 

  Практические работы помогают закреплению определённых умений и навыков. Для развития различных органов чувств 

полезно лепкой из глины или пластилина, изображать предметы в виде рисунков и аппликаций. Большую помощь в изучении 

материала окажут различные наглядные пособия, показ кино, диафильмов, видеофильмов. 

  Экскурсии, наблюдения, практические работы развивают речь, память, внимание, наблюдательность, логическое 

мышление детей. Уроки, построенные на непосредственном знакомстве с живыми предметами и явлениями природы, 
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возбуждают у детей интерес. Стимулируют к деятельности. Эти уроки способствуют развитию коррекции личности школьника 

и необходимы в жизни. Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития 

познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. Знания детей по предмету оцениваются по 

их активному участию в работе класса, по правильности ответов на вопросы, по умению составлять словосочетания и 

предложения, по умению находить связь между предметами и явлениями, по умению составлять рассказы по серии картинок, по 

плану – вопроснику, по схематическому плану. 

 Цель программы: создание условий для направленного исправления дефектов общего и речевого  

            развития детей, их познавательной деятельности. 

Задачи преподавания предмета состоят в том, чтобы: 

 формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим предметам, расширять и 

обогащать представление о непосредственно окружающем мире и мире, который находится вне поля их чувствительного 

опыта; 

 корригировать и развивать внимание, наблюдательность, чувственное восприятие,  аналитико-синтетическую 

деятельность учащихся, мышление на основе обучения способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, обогащать словарный запас учащихся и 

активизировать его; 

 способствовать освоению элементарных социальных навыков и формированию духовно – нравственных ценностей. 

 - формирование умений: повторять и выполнять простые поручения по словесной инструкции, полностью называть 

своё имя и фамилию, называть имя и отчество (или имя) учителя, называть иена родителей, называть имена и фамилии 

учеников, внятно выражать свои просьбы и желания; 

 - обучение детей: отвечать на вопросы по прочитанному  (доступному их пониманию) тексту учителем, называть 

предметы, находящиеся в классе, применять слова «здравствуйте», «До свидания», «Спасибо», «Можно выйти?» ит.д. 

 - называть и показывать части тела; 

 - осуществлять классификацию предметов (с помощью); 

 - упражнять в построении простейшей фразы по картинкам и иллюстрациям. 

  - формировать умение называть предметы обихода и их назначение, обучать построению фразы. 

Ритмика. 

 Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в образовательном учреждении 

для детей с ОВЗ. Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития умственно отсталых школьников средствами музыкально-ритмической деятельности.. Ритмика  является 

одной из своеобразных форм активной терапии, средством специально подобранных методов и методик, направленных на 
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преодоление недостатков психомоторной , двигательной, познавательной и эмоционально- волевой сферы детей. Занятия 

ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, формированию правильного дыхания , развитию  моторных 

функций, выработки правильной осанки, походки. Занятия ритмикой решают задачи , способствующих воспитанию 

нравственных личных качеств и эмоциональной отзывчивости, дисциплинированности, взаимопомощи, ответственности, 

самостоятельности. На занятиях воспитывается способность восприятия музыкальных образов и умения выразительно 

двигаться в соответствии с заданным или придуманным  образом. Главная цель коррекционных занятий:,эстетическое 

развитие учащихся, коррекция нарушений психофизического развития средствами музыкально-ритмической деятельности, 

повышение уровня социальной адаптации. 

Задачи: 

 воспитание положительного эмоционального отношения к музыкально-ритмической деятельности; 

 развитие и коррекция психических функций и компонентов деятельности, совершенствование психомоторики 

 развитие и коррекция основных видов движений, серии движений, музыкально-ритмических движений 

 развитие способности ориентироваться в пространстве 

 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных качеств 

 формирование навыков игры 

 формирование коммуникативных умений 

В соответствии с поставленными задачами в программе выделены направления: 

Музыкально-ритмические упражнения, направленные на формирование навыков ритмического выполнения движений, их 

точности, координации, равновесия, ориентировки в схеме собственного тела, пространстве. 

Упражнения и игры с использованием детских музыкальных инструментов, направленные на развитие слухового 

восприятия, внимания, памяти. 

Музыкально-речевые упражнения и игры, направленные на формирование чувства ритма. 

Музыкально- коммуникативные упражнения и игры 

 

Ручной    труд 

Главное место в коррекционно- воспитательной работе  с учениками отводится трудовому обучению, где они овладевают 

элементарными трудовыми навыками, необходимыми для выполнения несложных видов работ в особо созданных условиях, у 

детей развивается познавательная деятельность. Выполнение различных операций ставит воспитанников перед 

необходимостью познания материалов, их свойств и качеств, требует различения предметов, включённых в трудовую 

деятельность, что приводит к развитию представлений, мыслительных операций, речи. 

     В процессе труда формируются такие личностные качества, как привычка к трудовому усилию, способность работать в 

коллективе, что является важным условием для дальнейшей социально-трудовой адаптации воспитанников. Трудовая 
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деятельность оказывает большое влияние на физическое  развитие детей. В процессе трудового обучения у воспитанников 

улучшается общее физическое состояние, развиваются работоспособность, координированность движений. 

     Учащиеся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью обучаются таким видам  ручного труда , как элементарное 

конструирование, лепка, овладевают навыками работы с нитками, тканью, бумагой, природным материалом. 

     Успешное формирование трудовых навыков у воспитанников возможно лишь при правильной организации учебного 

процесса. Важное место  на уроке занимает практическая работа. Особое внимание при выполнении работы уделяется технике 

безопасной работы, санитарно-гигиеническим требованиям к урокам ручного труда.  

        Программа обучения ручному труду содержит перечень изделий, изготовлением которых должны овладеть 

воспитанники.  Во всей трудовой деятельности полностью исключены измерительные операции. Дети знакомятся со 

свойствами материалов и областью их применения. 

Цель программы: воспитание положительных качеств личности ученика: 

трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, уважение к людям труда. 

Задачами трудового обучения являются: 

-сообщение элементарных знаний по видам труда.  

-формирование трудовых навыков, обучение доступным приемам труда, знаний о различных материалах и умения 

выбирать способы обработки, в зависимости от свойств материалов, развитие элементарной самостоятельности в труде, 

привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений: вовремя приходить на занятия по труду, организованно входить в класс 

ручного труда, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их 

по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 

требования; 

- обогащение представлений об окружающем процессе труда; 

- воспитание потребностей и готовности работать в коллективе; 

- умственное воспитание (развитие восприятия, представлений, овладение элементарными действиями с орудиями, 

приобретения учения планировать и предвидеть результаты работы; 

- нравственное воспитание, воспитание коллективизма, взаимопомощи, готовности трудиться, умения довести начатое 

дело до конца, формировать положительного отношения к труду взрослых; 

- физическое воспитание: физическое развитие, развитие зрительно-двигательной координации мелкой моторики, 

координированности движений рук, четкость и ловкость рабочих движений, правильность выполнения рабочих приемов, 

правильную хватку инструментов; 

- речевое развитие: расширение и обогащение словаря, развитие речевого содержания, полноте и последовательности 

изложения, грамматическому строю; 
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- эстетическое воспитание: воспитание работать не только быстро, но и правильно, и красиво,  понять и почувствовать 

красоту изделия, красоту материала, особенности его фактуры. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных учреждениях VIII виды решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в 

формировании элементарных умений: 

-ориентироваться в задании, анализировать объект, условия работы; 

- предварительно планировать ход работы над изделием: устанавливать логическую последовательность изготовления 

поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения, отчитываться в проделанной работе; 

- контролировать свою работу: определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно 

мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся 

при выполнении трудовых задания, подготавливать их к хозяйственно-бытовой деятельности и к ремеслу, который 

осуществляется на базе школьных мастерских. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и русского языка, счета, мир вокруг, изобразительное 

искусство. 

Программа составлена с учетом особенностей физического, умственного, речевого и нравственного развития детей с 

умеренной умственной отсталостью. 

          Лепка. 

Дети  получают следующие навыки в работе с пластическими материалами: 

- разминать;  

- раскатывать прямыми движениями ладоней в руках и на подкладной доске; 

- раскатывать кругообразными движениями ладоней; 

- вдавливать углубления на поверхности шара; 

- делить материал на части; 

- сплющивать между ладонями; 

- соединять две части изделия; 

- комментировать свои действия во время работы 

     Работа с бумагой и картоном 

- выработка умений и навыков работы с бумагой: мять бумагу и разглаживать её ладонью; 

- разрывать произвольно, небольшие кусочки; 

- сгибать бумагу по прямым линиям произвольно, разгибать её и разглаживать по месту сгиба; 
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- сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны 

- работать с ножницами и клеем 

     Работа с нитками и текстилем 

 - разборка ниток 

- размотка трикотажного срыва 

- сортировка ниток по цвету 

- наматывание  ниток на катушку, в клубок 

 

Самообслуживание. 

Цель программы - создание условий для проведения бытовых процессов, привитие культурно-гигиенических навыков и 

привычек, формирование стереотипов у детей.  

Главная задача - формировать простейшие навыки опрятности и самообслуживания, закладывать фундамент 

гигиенической культуры.  

При работе с детьми решаем следующие задачи:  
• формировать культурно-гигиенические навыки, доброе, заботливое отношение к своему телу,  

• приучать ребенка к гигиеническому индивидуализму (пользоваться своим полотенцем, носовым платком),  

• учить пользоваться предметами обихода и личной гигиены,  

• формировать умения и навыки самообслуживания в повседневной жизни с учетом возрастных особенностей,  

• формировать навыки поведения за столом, воспитывать умение самостоятельно и аккуратно есть, спокойно сидеть за 

столом, соблюдая правильную позу, правильно держать ложку, есть бесшумно,  

• формировать навык ориентировки в здании школы, знать свое место за столом,  

• воспитывать потребность мыть руки перед едой; формировать навык аккуратности, одновременно воспитывая интерес к 

действиям, стремление все делать самостоятельно, аккуратно,  

• воспитывать бережное отношение к учебным вещам, стремление содержать их в порядке,  

• воспитывать бережное отношение к одежде,  

• формировать навык последовательных действий одевания и раздевания, снимать расстегнутые и развязанные взрослым 

части своей одежды,  

• учить выслушивать требования взрослого, выполнять их.  

Обучение детей с тяжелыми формами интеллектуальной недостаточности затруднено в силу грубых нарушений их 

познавательной деятельности. В отличие от нормально развивающихся сверстников, социальное развитие которых происходит 

в основном спонтанно, дети с тяжелыми формами умственного недоразвития не в состоянии самостоятельно выделить и 

освоить образцы решения социальных и бытовых задач. Социальное развитие таких детей возможно лишь при условии 

целенаправленного обучения и воспитания, обеспечивающего их подготовку к самостоятельной жизни. Поэтому урокам 
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самообслуживания, а в дальнейшем – социально-бытового обучения - отводится особая роль, т.к. именно здесь происходит 

формирование личности, самосознания, закладывается основа социализации детей-инвалидов. Благодаря этим урокам 

происходит усвоение социальных норм, умений, стереотипов, установок, принятых в обществе форм поведения и общения, 

вариантов жизненного стиля.  

Самообслуживание — это постоянная забота о чистоте тела, о порядке в костюме, готовность сделать для этого все 

необходимое и сделать без требований извне, из внутренней потребности, соблюдать гигиенические правила. Такого 

отношения детей к труду по самообслуживанию можно добиться лишь путем кропотливой систематической работы 

педагогического коллектива и семьи.  

В самообслуживании перед ребенком всегда ставится конкретная цель, достижение которой понятно ребенку и жизненно 

необходимо для него. Обслуживая себя, ребенок проявляет определенные физические и умственные усилия. Детей с 

особенностями умственного развития, тем более детей со сложной структурой дефекта, необходимо учить самым простейшим, 

но таким необходимым навыкам по самообслуживанию. Гигиеническая культура столь же важна для человека, как и умение 

разговаривать, писать, читать.  

.  

Социально-бытовая ориентировка. 

Цели и задачи, решаемые при реализации программы. 

Основная цель занятий по СБО- научить ребёнка, независимо от его психосоматического состояния, самостоятельной 

практической жизни: целенаправленной подготовке к жизни, снижению уровня опеки со стороны близких и окружающих 

людей, а также формированию у каждого ребёнка максимально возможного уровня самостоятельности. 

ЗАДАЧИ: 

 Формирование уверенности в себе, способности познавать себя; 

 Формирование умений ориентироваться в окружающем социуме на бытовом уровне, обслуживать себя с минимальной 

посторонней помощью; 

 Развитие пространственно-временных представлений, ориентировка в окружающей среде и её адекватное познание; 

 Развитие ориентации в социально-бытовых отношениях, формирование умения включаться в них, утверждать себя; 

 Формирование умений и навыков осуществлять контакт с окружающими людьми, адекватно вести себя в обществе; 

 Развитие минимальных творческих способностей, концентрации интереса на определённых сферах человеческой 

деятельности, доступных для детского восприятия. 

Программа по СБО является компенсаторно- адаптационной, особое внимание обращается на ежегодное повторение тем 

для глубокого закрепления умений и навыков, полученных в предыдущие годы обучения, что имеет коррекционную 

направленность. При этом у учащихся со сложным дефектом формируется определённая система знаний и умений- от простых 

к сложным. 

Программа включает в себя разделы: 
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1. Знание с себе и гигиенические навыки. 

2. Питание. 

3. Жилище, твой дом. 

4. Здоровье. 

5. Транспорт. 

6. Службы быта. 

7. Магазины, торговля. 

8. Досуг, отдых. 

Каждый раздел состоит из нескольких тем и содержанием работы по каждой из них. 

Возможности развития каждого «особого»  ребёнка строго индивидуальны. Время , отведенное на изучение темы может 

варьироваться в зависимости от сложности материала и степени усвоения его учениками. Материал каждого раздела 

закрепляется в практической деятельности детей, беседах, играх, экскурсиях.  В обучении таких детей невозможно 

ориентироваться на усвоение определённого набора знаний, умений и навыков, так как дети имеют ограниченную способность 

к восприятию и воспроизведению полученных сведений.  Дети класса имеют тяжёлые и множественные нарушения развития и 

поэтому материал для них максимально упрощён, т.к к самостоятельной жизни они не способны, требуют постоянной помощи 

и опеки со стороны взрослых. 

В процессе обучения  используются  различные формы организации образовательного процесса: урок с привлечением 

различных видов деятельности: игровой (сюжетно-ролевая, дидактическая, театрализованная, подвижная игра),  трудовой.  

Успешность обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью зависит от разнообразия методов и 

приемов, применяемых на уроке. Их выбор зависит от содержания урока, особенностей психофизического развития детей. 

 

Общее образование детей с умственной отсталостью (на основе учебного плана образования для детей с легкой 

умственной отсталостью (по ФГОС образования детей с интеллектуальными нарушениями. 1 вариант) 

I-IV классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 Обучение русскому языку в первом классе I–IV классах предусматривает включение в примерную учебную программу 

следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и 

развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». В младших классах изучение всех предметов, входящих в 

структуру русского языка, призвано решить следующие задачи:  

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми 

средствами (слово, предложение, словосочетание);  

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков;  
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― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач; 

 ― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию;  

― Развитие навыков устной коммуникации;  

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

Подготовка к усвоению грамоты.  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. 

Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния 95 термина), «звуки гласные и согласные». 

Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация 

словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор 

(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.).  

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных 

коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе 

предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте  

Формирование элементарных навыков чтения. Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое 

произнесение. Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. 

Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по 

структуре слов. Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых 

двухбуквенных слогов, закрытых 96 трѐхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в 

начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной 

отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. Формирование элементарных 

навыков письма. Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных 
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букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Практическое усвоение некоторых 

грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных 

после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).  

Речевое развитие.  

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы 

и собственного намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. 

Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и 

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 97 серию сюжетных картин, организованные 

наблюдения, практические действия и т.д. Практические грамматические упражнения и развитие речи Фонетика.  

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и 

звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и 

безударные.  

Графика.  

Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов.  

Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? 

и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов. Знакомство с антонимами и синонимами без 

называния терминов («Слова-друзья» и «Слова-враги»). Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-действий 

со словами- предметами. Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. Дифференциация слов, 

относящихся к разным категориям. Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 98 Имена 

собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей). Правописание. 

Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных 
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слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение.  

Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. 

Работа с диалогами. Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных. 

Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по 

плану, опорным словам и иллюстрации.  

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Содержание чтения (круг чтения).  

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о 

труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 99 занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. Примерная 

тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 

другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле.  

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. Навык 

чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). Работа с текстом. Понимание 

слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на 

части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление 

картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. Внеклассное чтение. Чтение детских книг 

русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА  

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение 
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словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей слову, предложению).  

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших 

литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, 

пересказ. Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого 

дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в 

общении. Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение 

(афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, 

радио». Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. Организация 

речевого общения Базовые формулы речевого общения Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени 

и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по 

фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. 

Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». 

Формулы «Это…», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», 

«Рад познакомиться!»). Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от 

адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или 

остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», 

«бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие ситуации 

приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их развертывание с помощью 

обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: 

улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это 

Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 102 Одобрение, 

комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др. Телефонный разговор. 

Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 
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автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики 

адресата «алло», «да», «Я слушаю». Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», 

«Можно мне …», «Можно я …». Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». Благодарность. Формулы «спасибо», 

«большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю 

тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм 

обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. Сочувствие, 

утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения. Одобрение, комплимент. Одобрение 

как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» Примерные темы речевых ситуаций «Я – 

дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) «Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 

секции, в творческой студии) «Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в экстренной 

ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) «Я в мире природы» (общение с животными, поведение в 

парке, в лесу) Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых умений 

обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки 

этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во 

дворе», «Знакомство в гостях». Алгоритм работы над темой речевой ситуации Выявление и расширение представлений по теме 

речевой ситуации. Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. Составление предложений по 

теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам. Конструирование диалогов, 

участие в диалогах по теме ситуации. Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. Моделирование речевой ситуации. Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации.  

 

МАТЕМАТИКА  

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих 

обучение учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. Исходя из основной цели, задачами обучения математике 

являются:  



40 
 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно- практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

  коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;  

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль.  

Пропедевтика.  

Свойства предметов Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: 

каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. Сравнение предметов Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по 

величине; равной, одинаковой, такой же величины.  

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, 

мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по 

длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, 

глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий). Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести 

(весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по 

тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. Сравнение предметных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, 

столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. Сравнение количества предметов одной 

совокупности до и после изменения количества предметов, ее составляющих. Сравнение небольших предметных 

совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. Сравнение объемов жидкостей, сыпучих 

веществ Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, 

столько же. Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. Положение 

предметов в пространстве, на плоскости. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, 

справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, 

перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в 

середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, 
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верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. Единицы измерения и их соотношения Единица времени — сутки. 

Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, 

быстро. Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. Геометрический материал Круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Шар, куб, брус. Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Единицы измерения и их 

соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения 

и деления. Способы проверки правильности вычислений. Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи на 

увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 

(деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше 

на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, 

решаемые в два действия. Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). Геометрические 

фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар.  

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА  

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. Курс «Мир природы и 

человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у 

учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. Содержание дисциплины 
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предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. При отборе содержания курса «Мир природы 

и человека» учтены современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 

обеспечение:  

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами 

познания, по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных 

ситуациях;  

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимодействие с различными носителями 

информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.;  

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта 

взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;  

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета познания, преемственность 

изучаемых тем.  

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию представлений об окружающем 

мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и 

неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных условиях. Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

 

МУЗЫКА (I-V классы)  

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 115 развития 

их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности.  

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как 

к неотъемлемой части духовной культуры. Задачи учебного предмета «Музыка»: ― накопление первоначальных впечатлений 

от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями). ― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся 

впечатления от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 
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самостоятельной музыкальной деятельности и др. ― развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально 

деятельности.  

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной жизни и праздника.  

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, творческих 

способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, 

эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально- образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности.  

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, 

элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Восприятие 

музыки Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная.  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 

умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.  

Основные задачи изучения предмета:  

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно- 

эстетического кругозора;  



44 
 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своего 

мнения о них.  

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.  

 Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, 

в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.  

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке).  

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах 

изобразительной деятельности. 

  Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и 

воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.  

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для 

получения результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства 

заключается в следующем: ― коррекции 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 объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами;  

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, 

планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия; ― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования вариативных 

и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения.  

Примерное содержание предмета отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение 

композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; 

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства».  

Программой предусмотриваются следующие виды работы:  

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; рисование 

на свободную и заданную тему; декоративное рисование.  

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; 

лепка на тему; лепка декоративной композиции;  
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― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная 

аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации;  

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно- развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой 

категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества личности, 

способствует социальной интеграции школьников в общество. Основная цель изучения данного предмета заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд 

конкретных задач физического воспитания:  

― коррекция нарушений физического развития;  

― формирование двигательных умений и навыков;  

― развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

 ― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов спортивно-

физкультурной деятельности;  

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений;  

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;  

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;  

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре;  

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта;  
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― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры».  

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся. Программой предусмотрены следующие виды работы:  

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции нарушенных 

функций;  

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя;  

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя;  

― самостоятельное выполнение упражнений;  

― занятия в тренирующем режиме;  

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных 

умений и навыков в процессе подвижных игр.  

Знания о физической культуре. Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений 

для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время 

занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание.  

 

РУЧНОЙ ТРУД  

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека. Огромное значение 

придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания. Основная цель изучения данного предмета заключается во 

всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно- преобразующей деятельности.  

Задачи изучения предмета:  

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нѐм человека.  
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― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- исторических традициях в мире вещей. ― расширение 

знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования.  

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей 

деятельности.  

― формирование интереса к разнообразным видам труда.  

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение).  

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений.  

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью).  

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-

нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности.  

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию 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 трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;  

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения 

ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном изготовлении изделия;  

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала. Работа с глиной и пластилином  
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Общее образование детей с умственной отсталостью (на основе учебного плана образования для детей с тяжелой и 

умеренной  умственной отсталостью (по ФГОС образования детей с интеллектуальными нарушениями. 2 вариант) 

I  класс 

 

Название учебного 

курса 

Аннотация 

Речь и альтернативная 

коммуникация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета – 

формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и 

невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.  

Задачи курса:  
1) сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными;  

2) научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач;  

3) развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, личным 

опытом ребенка. Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека. Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях;  

4) глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации.  

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму. 

Программа «Речь и АК» направлена на формирование базовых учебных действий и готовности к 

овладению содержанием АООП образования для у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) и включает следующие задачи:  

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  
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Альтернативная 

коммуникация 

3. Формирование умения выполнять задание:  

 

 

 

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

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

Математические  

представления  

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета - 

формирование элементарных математических представлений и умения применять их в повседневной 

жизни.  

Задачи:  
1) сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые), 

пространственные, временные представления:  

2) сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность.  

3) сформировать способностью пользоваться математическими знаниями  

при решении соответствующих возрасту житейских задач.  

Общая характеристика учебного предмета  
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными 

или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное 

развитие и обучение. Поэтому для обучения таких детей создаются такие условия, которые дают 

возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. 

Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей 

элементарного математического развития каждого ребенка.  

В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, 

дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-

бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые 
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будут способствовать расширению, повторению и закреплению математических представлений.  

Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию математических представлений 

органически сочетаются с групповыми.  

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с 

учетом уровня развития математических представлений и речи детей. 

Программа «Математические представления» направлена на формирование базовых учебных 

действий и готовности к овладению содержанием АООП образования для у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) и включает следующие 

задачи:  

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

 

 

 

ия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 

,  

ыми качественными параметрами.  

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

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

Окружающий  

природный мир  

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета – 

формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, 

бережного отношения к природе.  

Задачи:  

1) формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы,  

2) формирование временных представлений,  

3) формирование представлений о растительном и животном мире.  

Общая характеристика учебного предмета  
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными 
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или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное 

развитие и обучение. Поэтому для обучения таких детей создаются такие условия, которые дают 

возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. 

Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей 

элементарного математического развития каждого ребенка.  

Занятия по предмету «Окружающий природный мир» проводятся 2 раза в неделю. На них ведущая 

роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность 

каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель 

подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития 

каждого ребенка.  

В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, 

дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-

бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые 

будут способствовать расширению, повторению и закреплению математических представлений.  

Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с групповыми.  

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с учетом 

уровня развития детей. 

Программа «Окружающий природный мир» направлена на формирование базовых учебных 

действий и готовности к овладению содержанием АООП образования для у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) и включает следующие 

задачи:  

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

12. направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  

13. умение выполнять инструкции педагога;  

14. использование по назначению учебных материалов;  

15. умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

 

3. Формирование умения выполнять задание:  
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ми параметрами.  

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

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

Человек  Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета является 

формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.  

Задачи: 

  формирование гигиенических навыков; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся, развитие мелкой моторики 

рук;  обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – гигиенических требований 

при использовании различных материалов; 

  формирование организационных умений и навыков; 

  формирование навыков культурой еды;  

 развитие умений ориентироваться в задании; 

  воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов 

самообслуживания;  

 продолжать развивать самостоятельность в выполнении навыков самообслуживания. 
Домоводство   

Окружающий со- 

циальный мир 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета – 

формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и предметном мире, а также 

умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной среде.  

Задачи:  

1) знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы 

поведения),  

2) формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).  

Общая характеристика учебного предмета  
Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что занятия 

проводятся не только в классе, но и во дворе, в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, 

вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город, знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, с транспортом, наблюдает за деятельностью окружающих 

людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.  
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Занятия по предмету «Окружающий социальный мир» проводятся 2 раза в неделю. На них ведущая 

роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность 

каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель 

подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития 

каждого ребенка.  

В процессе занятия учитель использует различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, 

дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-

бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые 

будут способствовать расширению, повторению и закреплению представлений.  

Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию социальных представлений 

органически сочетается с групповыми.  

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с 

учетом уровня развития детей. 

Программа «Окружающий социальный мир» направлена на формирование базовых учебных 

действий и готовности к овладению содержанием АООП образования для у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) и включает следующие 

задачи:  

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

 

 

 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 

 

 

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

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

Адаптивная физ- 

культура 
Пояснительная записка  

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета 

повышение двигательной активности детей с ТМНР и обучение использованию полученных навыков 
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в повседневной жизни.  

Задачи:  
1) всестороннее гармоническое развитие и социализация учащихся; 

2) формирование необходимых в разнообразной двигательной деятельности знаний, умений, навыков 

и воспитание сознательного отношения к их использованию; 

3)  совершенствование двигательных, интеллектуальных, волевых и эмоциональных навыков; 

4)  воспитание нравственных качеств, приучение к дисциплинированности, организованности, 

ответственности, элементарной самостоятельности. 

Общая характеристика учебного предмета  
Многие дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью большую часть времени проводят 

дома, где в основном лишены движений, которые необходимы для нормального физического 

развития, для укрепления здоровья, для приобретения жизненно важных знаний, умений, физических 

качеств. В процессе двигательной деятельности (на занятиях по физкультуре) ребенок обогащает 

знания о физическом упражнении, о возможностях управления собственным телом, о роли движения 

в его жизни. Нормализация физического состояния - один из важнейших аспектов социализации 

умственно отсталого ребенка. Физическая подготовленность, двигательный опыт, готовность к 

обучению, качественные и количественные характеристики двигательной деятельности учащихся 

чрезвычайно вариативны. В основу обучения положена система простейших физических 

упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление 

здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков у учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Необходимо отметить, что учащиеся этой категории 

имеют значительные отклонения в физическом и двигательном развитии. Это сказывается на 

содержании и методике уроков адаптивной физической культуры. Замедленность психических 

процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и внимания обуславливает чрезвычайную 

медлительность образования у них двигательных навыков. 

При обучении учитывается неоднородность состава класса (группы) и осуществляется 

индивидуальный подход к учащимся. 

Музыка и движение          Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с 

ТМНР направлена на его социализацию и 

интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические 

недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться 

иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к 

подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами. Задача педагога состоит в том, 
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чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его 

мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений.  

          Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как 

средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации 

ребенка. На музыкальных занятиях развивается способность не только эмоционально воспринимать и 

воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, 

индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Цель обучения - развитие эмоциональной и двигательной отзывчивости 

на музыку. 

Задачи: 
 организация музыкально-речевой среды; 

 пробуждение речевой активности обучающейся; 

 пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 

 формирование музыкально-ритмических движений; 

 развитие музыкального вкуса. 

Ведущим видом музыкальной деятельности с обучающейся являются музыкально-

ритмические движения, которые сопровождаются подпеванием, «звучащими» жестами и дей-

ствиями с использованием простейших ударных и шумовых инструментов (погремушек, 

колокольчиков и т.д.). 

Данный предмет интегрируется с различными учебными предметами и направлениями 

коррекционно-развивающей области.  

Уроки строятся на основе принципов интегрирования (включение элементов игровой 

деятельности), системности и преемственности. 

На уроках разработано последовательное использование следующих упражнений: 

 музыкально-ритмические движения; 

 упражнения с использованием простейших ударных и шумовых инструментов; 

 вокальные упражнения.  

В процессе обучения активно применяются различные упражнения, в основу которых 

положены многократные повторения умственных и практических действий заданного содержания.  

Изобразительная  

деятельность  
Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета 

формирование умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 
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художественными средствами.  

Задачи:  
o развитие интереса к изобразительной деятельности;  

o накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного 

искусства;  

o формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в практической жизни 

и их использование в организации обыденной жизни и праздника;  

o освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация;  

o использование различных изобразительных технологий;  

o развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности;  

o накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности;  

o формирование умений пользоваться инструментами;  

o обучение доступным приемам работы с различными материалами;  

o обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов;  

o находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;  

o исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала;  

o знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;  

o развитие художественно-творческих способностей;  

o развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности.  

o 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;  

o подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся;  

o формирование учебного поведения, умения выполнять задания от начала до конца в течение 

определенного периода времени, умения самостоятельно переходить от одного действия (операции) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действий.  
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Предметно- 

практические 

действия 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики коррекционного курса: 

формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами.  

Задачи образовательно-коррекционной работы с учетом специфики коррекционного курса:  
-выработать у детей трудовые навыки;  

-формировать общетрудовые умения, воспитывать культуру труда;  

-развивать сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук;  

-развивать пространственное ориентирование, способствует пониманию понятий "вверху", "внизу", 

"справа", "слева";  

-способствовать развитию речи;  

-развивать творческие способности.  

Наряду с вышеуказанными задачами на занятиях по коррекционному курсу «Предметно-

практические действия» решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников:  

—развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

—развитие зрительного восприятия; 

—развитие зрительного и слухового внимания; 

—развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

—формирование и развитие реципрокной координации(функция подкорковых образований, 

обеспечивающих взаимодействие полушарий мозга и соответственно координационную работу левой 

и правой рук);  

—развитие пространственных представлений; 

—развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Сенсорное развитие  Программа курса коррекционных занятий 

«Сенсорное развитие» имеет своей целью: 

 Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. 

 Формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 
—  обогащение чувственного познавательного опыта; 

— формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности; 

— коррекция недостатков познавательной деятельности детей; 
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— формирование пространственно-временных ориентировок; 

— развитие слухоголосовых координаций; 

— формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии 

свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

— совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности. 

Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со 

временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами. В процессе обучения ребенок овладевает сенсорными эталонами для определения 

отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам других 

предметов и поисковыми способами ориентирования; у него появляется точность восприятия, 

формируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, обобщать, сопоставлять 

результаты восприятия, тем самым создаются условия для коррекции памяти, внимания и других 

психических функций. 

 Коррекционно – 

развивающие занятия 

Большую роль в обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

ТМНР играет чувственное познание (восприятие), на основе которого становится возможным 

обучение элементарной деятельности, формирование навыков невербального и доступного 

вербального общения. 

Чувственный опыт накапливается в процессе восприятия различных ощущений. В качестве основных 

видов ощущений различают тактильные (осязательные), вкусовые, обонятельные, зрительные, 

слуховые, кинестетические и органические (ощущения, связанные с органическими потребностями). 

Сенсорная система может развиваться, только если на нее действуют силы, активизирующие ее 

рецепторы. 

Многие трудности обучения и поведенческих проявлений детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями являются 

результатом искажения процесса восприятия сенсорной информации. 

Цель курса: обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического 

воздействия на сохранные анализаторы. 

Задачи: 
1. Создавать стимулирующие условия для развития элементарного восприятия. 

2. Учить реагировать на различные раздражители. 

3. Вырабатывать взаимодействие между анализаторными системами. 

4. Учить выражать свои ощущения, предпочтения. 
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5. Учить воспринимать предметы разной формы, цвета, величины. 

Альтернативная 

коммуникация 

Коррекционные занятия по «Альтернативной коммуникации» являются частью образовательного 

процесса, формируемой участниками образовательных отношений. 

     Цели образовательно-коррекционной работы являются 

 выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации, 

 овладение выбранным средством коммуникации и использование его для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

В рамках данного коррекционного курса целесообразно выделить следующие основные задачи: 

1) Учить детей овладевать доступными средствами коммуникации и 

общения – вербальными и нeвeрбальными. 

2) Учить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

3) Развивать речь как средство общения в тесной связи с познанием окружающего мира, личным 

опытом ребёнка. 

4) Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания) и психомоторного развития. 

Двигательное  

развитие  

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся 

движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; освоение новых 

способов передвижения, включая передвижение с помощью технических средств реабилитации. 

       Рабочая программа коррекционного курса «Двигательное развитие» для 1 класса (вариант 2) 

составлена на основе  Адаптированной Основной  Образовательной  программы для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

вариант II, которая является  учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые 

Федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности; программы образования учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, под редакцией Л. Б. Баряевой. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 
Овладение начальными навыками адаптации в классе. 

Развитие мотивов учебной деятельности. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 
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Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Предметные результаты: 
Развитие элементарных пространственных понятий. 

Знание частей тела человека. 

Знание элементарных видов движений. 

Умение выполнять исходные положения. 

Умение бросать, перекладывать, перекатывать. 

Умение управлять дыханием. 
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