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Адаптированная образовательная рабочая программа   начального общего образования 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 3 класс разработана Олькова Н.С.  учителем 

начальных классов, учителем – дефектологом, первой квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная образовательная рабочая программа начального общего образования 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 3 класс разработана на основе: 

 ФАООП УО, утвержденной  приказом Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 

2022 года № 1026. 

 Федерального Государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки 

РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный класс. 1-4 классы. /Под редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. – М.: «Просвещение», 2013. 

 АООП  МКОУ СКШ № 9, 1-4  класс, 1 вариант. 
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Структура рабочей программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3.Описание учебного предмета в учебном плане 

4. Личностные и предметные результаты усвоения учебного предмета, базовые учебные 

действия. 

5. Содержание учебного предмета 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

обучающихся 3 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на 

основе: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Федеральный Государственный  образовательный  стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки РФ 

№ 1599 от 19 декабря 2014 г. 

3. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными и требования, утвержденная  приказом 

Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 2022 года № 1026. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января  2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности  для человека  факторов среды обитания». 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный класс. 1-4 классы. /Под редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. – М.: «Просвещение», 2013. 

8. Устав МКОУ СКШ № 9. 

9. АООП МКОУ СКШ № 9, 1-4 класс, 1 вариант. 

10. Положение о рабочей программе МКОУ СКШ № 9 

Программа обеспечивается УМК: 

Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 3-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

Ижевский П.В. Окружающий мир. ОБЖ. Рабочая тетрадь. 3 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия 

вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 
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различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

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

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 

условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и 

второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные 

нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а 

также когнитивные процессы — восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

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

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

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

Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим 

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

специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий 

не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями. 

 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

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

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

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

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и  

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или 

иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

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

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

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

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения:        вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 
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словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 

клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

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

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

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

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

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

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

как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

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

обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа 

по уточнению и обогащению представлений, прежде всего — представлений об окружающей 

действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

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

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

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

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

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

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

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

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи — письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 
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обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

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

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, 

а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер 

их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

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

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

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

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

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

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной 

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

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

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

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность 

этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-

бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является:        высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 
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может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

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

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

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

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

специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики 

учащегося с умственной отсталостью, учитывающие зону ближайшего развития. Таким 

образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся 

с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно 

связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 

возможностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на 

многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Особые образовательные потребности  

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

раннее получение специальной помощи средствами образования; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

удлинение сроков получения образования; 

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 



9 
 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

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

индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и другими обучающимися; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 
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2. Общая характеристика предмета. 

Основы безопасности жизнедеятельности включают знания правил дорожного движения, 

пожарной, экологической, правовой, духовно-нравственной безопасности, навыкам поведения и 

реагирования в потенциально опасных, экстремальных ситуациях, в процессе различного рода 

общения и взаимодействия в социуме. Рассмотрение формирования социальных представлений 

в данном контексте должно осуществляться на основе межпредметных связей. Это позволит 

знакомить обучающихся  с проблемами в развитии, в том числе интеллектуальном, со знаково-

символической системой (пожарной атрибутикой, дорожными знаками, информационными и 

запрещающими табличками по гигиене и т.п.), которая является инструментарием к познанию и 

опосредует любую деятельность человека, в том числе предметно-практическую, игровую, 

учебную и трудовую. 

Занятия по основам безопасности жизнедеятельности призваны решить серьёзные 

проблемы обучающихся в самостоятельном понимании, осмысливании, сохранении и 

использовании получаемой из окружающей среды информации, выстраивании на её основе 

правильного безопасного поведения, адекватном оценивании сложных жизненных ситуаций.  

Цель предмета является воспитание и формирование человека, знающего и умеющего 

принимать необходимые меры по предотвращению или устранению чрезвычайной ситуации и 

не являющегося носителем или источником возникновения экстремальных ситуаций. 

    Задачи: 

- формировать у обучающихся знаний о здоровом образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развивать качества личности обучающихся, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в повседневной жизни, в случае возникновения 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- развивать познавательные возможности обучающихся; 

 - воспитывать у обучающихся чувство ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни и здоровью и жизни 

окружающих; 

 - учить обучающихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, оказывать первую медицинскую помощь.  
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

В базисном учебном плане для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  на изучение основ безопасности жизнедеятельности во 3 классе начальной школы 

отводится 34часа, в неделю 1час, (34 рабочие недели).  
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4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

базовые учебные действия. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным и 

предметным  результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения учебного предмета включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» относятся: 

1)  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. 

 2)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории культуре других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

12) формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13)  формирование готовности к самостоятельной жизни. 

  

Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

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

из составляющих при оценке итоговых достижений.  

В процессе обучения по данному курсу у обучающихся начальной школы формируется  

сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. Обучающиеся приобретают первичные знания и умения распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них. 

К концу 3 класса обучающиеся должны уметь:  

Минимальный уровень 
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- переходить дорогу, перекресток;  

-различать сигналы светофора и регулировщика, сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств; 

- оценить скорость движения городского транспорта, состояние дороги и тормозной путь; 

-правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него; 

- двигаться по загородной дороге, в том числе группой; 

- правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в 

общественном транспорте; 

-разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; 

-соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии, 

электрическими, газовыми приборами и печным отоплением; 

- оказать первую помощь при отравлении угарным газом; 

-действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле. 

 Достаточный уровень 

 Обучающиеся должны уметь: 

- различие сигналов подаваемых водителями транспортных средств; 

-  затушить незначительной возгорание; 

К концу 3 класса обучающиеся должны знать:  

Минимальный уровень  

- правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее движение; 

- виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств; 

-скорость движения городского транспорта, тормозной путь в зависимости от состояния 

дороги; 

- правила движения пешеходов по загородной дороге; 

- обязанности пассажиров, правила посадки в транспортное средство и высадки из него; 

-правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в общественном 

транспорте; 

- меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, 

электрическими и газовыми приборами, печным отоплением; 

- признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений; 

- правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности поведения с 

незнакомыми людьми; 

- как оповещают население о чрезвычайных ситуациях; 

-о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения: ураган, буря, 

смерч (примеры, последствия); 

- лесной пожар, действия по его предупреждению. 

  Обучающиеся должны знать: 

Достаточный уровень 

 - последствия отравлений бытовой химией, угарным газом ; 

 -действия во время возникновения пожара в общественных местах  

Оценка результатов.  

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

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

другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 
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которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

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

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

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

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

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

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

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

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

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

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

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  
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принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 

поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия.  

Критерии оценки 

Оценка  знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, умений и 

навыков обучающихся необходимо принимать  во внимание индивидуальные особенности 

интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. 

Обучающемуся с низким уровнем интеллектуального развития можно предложить  более 

легкий вариант задания. При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким 

нарушением моторики, не следует снижать   оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, 

качество записей, рисунков и т.д.. При проведении проверки ЗУН осуществляется 

дифференцированный подход  к обучающимся, который реализуется путем подбора различных 

по сложности и объему контрольных заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей 

детей  (уровня подготовки каждого обучающегося).   

Процедура оценки  достижения возможных  личностных  результатов освоения 

АООП 



16 
 

7.1.            Для оценки результатов развития жизненной компетенции используется метод 

экспертной группы. В ее состав входит родитель (законный представитель) ребенка, учитель, 

воспитатель, педагог-психолог и учитель-логопед. 

7.2.            Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребенка в сфере жизненной компетенции.  

7.3.            Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в 

повседневной жизни. 

7.4.            Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных компетенций и 

разработанный на его основе индивидуальный перечень возможных результатов личностного 

развития.  

7.5.            Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного результата 

личностного развития по следующей шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

7.6.  Оценка достижений личностных результатов производится  один раз в год. 

7.7.  На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 

группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с у/о за год 

по каждому показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия.  

7.8.  Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае относительно текущей 

оценки и данных входящей оценки личностного развития (октябрь 1 класса). Подобная оценка 
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необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

7.9.   Результаты оценки личностных достижений заносятся классным руководителем в 

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений) в форме характеристики 

личностного развития ребенка (один раз в год), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

          Процедура оценки  достижения  возможных  предметных результатов освоения 

АООП 

8.1.            Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

8.2.            Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом.   

8.3.            Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

используется технология тестовых заданий по каждому учебному предмету. Задания 

разрабатываются дифференцированно с учетом особых образовательных потребностей. 

Вариативность заданий заключается в варьировании сложности и объема стимульного 

материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении задания. 

8.4.            Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых заданий. 

8.5.            Оценка достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

производится учителем, по предметной области «Язык и речевая практика» оценка 

производится учителем и учителем-логопедом. 

8.5.            Оценка достижений предметных результатов производится путем установления 

среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что умеет) 

составляющих. В спорных случаях приоритетной является оценка за практические учебные 

умения. 

8.6. С обучающимися с легкой умственной отсталостью при оценке предметных 

результатов применяется система балльной оценки результатов.   

8.7. Целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя 

только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым 
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и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

8.8. Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная 

оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями 

оценки планируемых результатов являются следующие: 

-соответствие/несоответствие науке и практике; 

-полнота и надежность усвоения; 

-самостоятельность применения усвоенных знаний. 

8.9. Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

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

-по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции 

наличия/отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено 

при оказании различных видов помощи. 

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

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«неудовлетворительные», «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

8.11.        В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«удовлетворительно» (отметка «3»), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

-«хорошо» (отметка «4»)― от 51% до 65% заданий. 

-«очень хорошо, отлично» (отметка «5») свыше 65%. 

8.12.        При оценке итоговых предметных результатов следует выбирать такие, которые 

стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

8.13.        Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах с легкой 

умственной отсталостью. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 

  проверочная работа; тесты; контрольная работа; диктант; 

    Промежуточная аттестация проводится во 2-х–9-х классах с легкой умственной 

отсталостью в конце первого полугодия и учебного года в сроки, установленные в начале 

учебного года.   
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8.14.        Текущая аттестация обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития включает в себя 

полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

образовательной организации. 

   Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

8.15.        Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного действия, 

обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

8.7. Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и 

невербальному) знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 

следующей шкале: 

0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи. 

1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами. 

2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками. 

3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками. 

4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок. 

5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 

8.8.   Оценка достижений предметных результатов производится 1 раз в четверть. 

8.9.   На основании сравнения показателей за  четверть текущей и предыдущей оценки 

учитель делает вывод о динамике усвоения АООП и СИПР каждым обучающимся с у/о по 

каждому показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 

2 – минимальная динамика. 
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3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия.  

8.10.        Словесная отметка обучающимся по варианту 2 АООП выставляется по 

двухуровневому принципу: «усвоено», «не усвоено». Отметке «усвоено» соответствует 

шкальная оценка от 1 до 5. Отметке «не усвоено» соответствует шкальная оценка 0 по обеим 

составляющим предметных результатов. 

Критерии и нормы оценки по ОБЖ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся : 

-последовательно, четко, связно и безошибочно раскрывает содержание учебного 

материала в объеме программы; 

-самостоятельно ориентируется в учебнике; 

-отвечает на поставленный вопрос учителя полными предложениями с опорой на-ранее 

приобретенные знания (на уроках ОБЖ и др. предметах), а также знания из личного опыта и 

опыта других людей; 

-самостоятельно выполняет практическую работу. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

-раскрывает основное содержание учебного материала; допускает незначительные-

ошибки и неточности (одну – две) при изложении изученного, которые исправляет-

самостоятельно при требовании или небольшой помощи учителя; 

-ориентируется в учебнике с незначительной помощью учителя; 

-отвечает на поставленный вопрос полными предложениями, допускает отдельные-

неточности в использовании терминов; 

-нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих уточнить ответ; 

-практическую работу выполняет с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся : 

-раскрывает основное содержание учебного материала, но изложение его 

фрагментарно недостаточно полно и последовательно, допускает искажения; 

-самостоятельно не ориентируется в учебнике; 

-дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос, допускает ошибки и 

неточности в определении понятий, использовании терминов; 

-практическую работу выполняет только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся : 

-не раскрывает основное содержание учебного материала; 

-не ориентируется в учебнике; 

-при ответе на вопросы допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже при 

помощи учителя, не пользуется соответствующей терминологией; 

-не выполняет практическую работу  
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5. Содержание учебного предмета 

I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

обучающихся. 

1.1. Безопасное поведение на дорогах. 

Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. 

Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. 

Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. 

Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. Состояние 

дороги, тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по загородной 

дороге. 

1.2. Мы — пассажиры. 

Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное 

средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. 

1.3.  Пожарная безопасность и поведение при пожаре. 

Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения 

при возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного поведения. 

Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

1.4.  Безопасное поведение дома. 

Лифт — наш домашний транспорт. 

Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика 

отравлений. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным 

отоплением. 

1.5.  Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по 

телефону. 

Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами. 

Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими 

веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь 

при отравлении угарным газом. 

3. Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

3.1. Чрезвычайные ситуации. 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. Примеры 

стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, 

наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. 

Лесные пожары. Действия обучающихся по их предупреждению. 

3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания 

речевой информации о чрезвычайных ситуациях 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 
Деятельность обучающихся 

1 Опасные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

жизни, 

правила 

поведения 

обучающихся 

25 Изучение правил движения пешеходов по 

дорогам  

Знакомство с элементами дорог, дорожной 

разметки  

Знакомство с перекрестками. Изучение правил 

перехода дороги  

Закрепление знаний сигналов светофора  

Различение транспортных средств 

Различение специальных транспортных 

средств. 

Различение специальных сигналов 

транспортных средств. 

Изучение правил скоростного режима в городе 

Повторение правил безопасности на дороге в 

осенний, зимний период. 

Повторение правил безопасности на дороге в 

осенний, зимний период. Изучение правил 

поведения при пользовании лифтом  

Закрепление правил безопасности при 

пользовании предметами бытовой химии 

Изучение правил  мер безопасности при 

пользовании электрическими приборами 

Закрепление правил мер безопасности при 

пользовании газовыми приборами и печным 

отоплением. Изучение и соблюдение правил 

безопасности обеспечения сохранности личных 

вещей 

Изучение правил безопасности защиты 

квартиры, дома 

Изучение особенностей поведения с 

незнакомыми людьми  

2 Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

медицинской 

помощи  

3  Изучение правил по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Различение признаков отравления угарным 

газом. 

Закрепление правила оказания первой помощи 

при отравлении угарным газом 
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3 Защита 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

5 Различение и знание понятий чрезвычайных 

ситуаций  

Различение стихийных бедствий 

Знакомство с организациями оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях 

Изготовление памяток  

Ответы на вопросы учителя 

 Повторени

е пройденного 

за год  

1 Слушание рассказа учителя. 

Ответы на вопросы учителя 

 Итого  34  
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Эффективность преподавания во многом зависит не только от содержания учебного 

материала, но и от условий обучения. Одним из важнейших факторов совершенствования 

учебно-воспитательного процесса является кабинетная система. 

Школьный учебный кабинет – это единая, органически связанная система учебного 

оборудования по предмету, смонтированная в одной классной комнате, оформленная в 

соответствии с требованиями научной организации труда как учителя, так и обучающихся и 

обеспечивающая достаточно высокий уровень преподавания. Таким образом, кабинеты 

начальных классов представляют собой комплексную материальную базу обучения, опираясь 

на которую учитель оказывает функциональное воздействие на весь учебно-воспитательный 

процесс. 

Вопрос организации кабинетов начальных классов в специальной (коррекционной) школе  

не получил освещения в специальной литературе, поэтому учителя испытывают в этом 

значительные трудности.  

Кабинет – это не только база занятий с обучающимися, но и место методической работы 

учителя. 

Кабинеты «Начальных классов» соответствуют следующим требованиям по санитарно-

эпидемиологические правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.3286-15 

Количество рабочих мест для обучающихся соответствует вместимости кабинета 

(согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 п.5.1) 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его 

ростом (п. 5.1) 

Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее 

цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и 

стула в виде полос (согласно СанПиН 2.4.2. 3286-15 п.5.4) 

В кабинетах используются различные виды ученической мебели: парты, стулья, шкафы, 

школьная доска  (п. 5.3). 

Ученическая мебель изготовлена из материалов безвредных для здоровья 

обучающихся, и соответствовать росто-возрастным особенностям обучающихся и 

требованиям эргономики (согласно СанПиН 2.4.2. 3286-15 п.5.2) 

При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния 

(согласно СанПиН 2.4.2.3286 -15 п.5.6) 

Кабинет имеет естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению. (согласно 

СанПиН 2.4.2.3286-15 п.7.1.) 

В кабинете используется ТСО: компьютер, проектор (технические средства установлены 

согласно СанПиН 2.4.2.3286.) 

Оборудование кабинета включает в себя: 

Программа обеспечивается УМК: 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

• Учебно-методическая литература. 

• Аудио-видео аппаратура, проекционная аппаратура. 

• Средства программного обучения и контроля знаний. 
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• Макеты, муляжи, модели. 

• Стенды, плакаты. 

• Средства индивидуальной защиты. 

• Аудиовизуальные пособия. 

• Мультимедиапроектор 

• Экран настенный 

1. Учебно-методическая литература 

• Нормативная и правовая литература 

• Конституция Российской Федерации 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 № 99-ФЗ). 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

2. Средства программного обучения и контроля знаний 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

• Пособие для проведения занятий по курсу ОБЖ в начальной школе  

 «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы» 

• Электронное пособие «Сам себе МЧС» 

• Электронное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

3. Стенды, плакаты 

Стенды 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

• Правила поведения при землетрясениях 

• Пожары, взрывы 

• Наводнения и затопления 

• Правила оказания медицинской помощи 

Плакаты 

• Безопасность дорожного движения 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи. 

4. Средства индивидуальной защиты 
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Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

Средства медицинской защиты 

• Индивидуальный перевязочный пакет и т. п. 

Презентации. 

• Безопасность на улицах и дорогах. 

• Криминогенные ситуации. 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи. 

• Правила повеления при землетрясениях. 

• Пожары, взрывы. 

• Наводнения и затопления. 

• Правила оказания медицинской помощи. 

5. Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы: 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

• Действия населения при химически опасных авариях 

• Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 

• Действия в зоне затопления 

• Стихийные бедствия 

• Пожарная безопасность.  
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Список литературы 

Нормативно – правовую базу разработки адаптированной образовательной рабочей 

программы составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Федеральный Государственный  образовательный  стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки РФ 

№ 1599 от 19 декабря 2014 г. 

3. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными и требования, утвержденная  приказом 

Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 2022 года № 1026. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января  2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности  для человека  факторов среды обитания». 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный класс. 1-4 классы. /Под редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. – М.: «Просвещение», 2013. 

8. Устав МКОУ СКШ № 9. 

9. АООП МКОУ СКШ № 9, 1-4 класс, 1 вариант. 

10. Положение о рабочей программе МКОУ СКШ № 9 

Программа обеспечивается УМК: 

Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 3-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

Ижевский П.В. Окружающий мир. ОБЖ. Рабочая тетрадь. 3 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2020. 

 

 


