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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФАООП УО) разработана в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт). 

АООП адаптируется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и обеспечивает коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена сетевая форма 

ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при необходимости с ис-

пользованием ресурсов и иных организаций. 

В основу разработки ФАООП УО заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает раз-

нообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологиче-

ской науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики 

развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определя-

ется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как про-

цесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечива-

ющий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП УО реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

− придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

− прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта дея-

тельности и поведения; 
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− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и 

прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП УО положены следующие принципы: 

− принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гумани-

стический характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптив-

ность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся); 

− принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславли-

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

учетом особых образовательных потребностей; 

− принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

− принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся нрав-

ственных представлений (правильно или неправильно; хорошо или плохо) и понятий, адекват-

ных способов поведения в разных социальных средах; 

− онтогенетический принцип; 

− принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обуче-

ния: от младшего до старшего школьного возраста; 

− принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимо-

связей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предме-

тами, входящими в их состав; 

− принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание предмет-

ных областей и результаты личностных достижений; 

− принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овла-

дения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми ви-

дами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познаватель-

ной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить го-

товность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

− принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП УО включает целевой, содержательный и организационный разделы в соответствии 

с требованиями Стандарта 
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Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает в пролонгиро-

ванные сроки образование по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится 

к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, 

не имеющих ограничений здоровья. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность, дополняется индивиду-

альной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специ-

альных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педаго-

гической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), в том числе глухим, слабослышащим и позднооглохшим, слепым, слабовидя-

щим, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра. 

Цель реализации АООП УО (вариант 1) образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культур-

ного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

− овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

− формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нрав-

ственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями; 

− достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образователь-

ных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

− выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельно-

сти, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творче-

ства с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих соревнова-

ний; 

− участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Общая характеристика АООП УО (вариант 1) 

Организация должна обеспечить требуемые для обучающихся условия обучения и воспитания с уче-

том имеющихся у них нарушений, в том числе нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппа-

рата, расстройств аутистического спектра. 

АООП УО (вариант 1) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. 

Сроки реализации ФАООП УО (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью составляют 

(интеллектуальными нарушениями) 9 - 13 лет. 
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В реализации ФАООП УО (вариант 1) для обучающихся на уровне НОО может быть выделено два или 

три этапа: 

I этап - 1 - 4 классы и дополнительный класс; 

II этап - 5 - 9 классы; 

III этап - 10 - 12 классы. 

Цель первого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недо-

статков психофизического развития обучающихся. 

На данном этапе организуется первый дополнительный класс, деятельность которого направлена на 

решение диагностико-пропедевтических задач: 

− выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его психофизиче-

ского развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

− сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и ин-

теллектуальную готовность к освоению АООП; 

− сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и вне-

урочное время; 

− обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах дет-

ской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра). 

Цель второго этапа направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений обу-

чающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся и развивающемся мире. 

Цель третьего этапа реализации АООП УО направлена на углубленную трудовую подготовку и со-

циализацию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 

необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе глухих, слабослышащих и позднооглох-

ших, слепых, слабовидящих, с НОДА, РАС, относятся: 

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих формирова-

нию представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира, целенаправленное 

формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 
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в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных процессов, овла-

дение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими успешность 

установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей сре-

дой; 

г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогиче-

ского работниками и другими обучающимися; 

е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и творческой дея-

тельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

организации; 

з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы организации. 

В отношении глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются по-

требностями в: 

а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы, нейродинамики психических процессов, 

состояния слуха, времени, причин и характера его нарушения, дополнительных нарушений здоровья; 

б) обеспечении индивидуального психолого-педагогического сопровождения кохлеарно имплантиро-

ванных обучающихся с легкой умственной отсталостью в первоначальный период после операции на 

этапе, запускающем реабилитацию; 

в) введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов в содержание образования, учи-

тывающих комплексных характер нарушений (нарушения слуха и интеллектуальные нарушения); 

г) формировании и развитии словесной речи с учетом индивидуальных возможностей обучающихся; 

освоении и использовании жестовой речи (русского жестового языка) как средства межличностной 

коммуникации с лицами, имеющими нарушение слуха и как вспомогательного средства обучения с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; 

д) реализации слабослышащими, позднооглохшими, кохлеарно имплантированными обучающимися 

умений устной коммуникации в знакомых ситуациях урочной и внеурочной деятельности; 

е) формировании и развитии слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного вос-

приятия устной речи, ее произносительной стороны, формировании умения использовать возможно-

сти слухового восприятия в повседневной жизни (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов); 
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ж) использовании в образовательном процессе с учетом медицинских и сурдопедагогических рекомен-

даций звукоусиливающей аппаратуры разных типов: индивидуальных слуховых аппаратов, аппара-

туры коллективного и индивидуального пользования (стационарной или беспроводной), при необхо-

димости применение вибротактильных устройств. 

В отношении слепых и слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются потребностями в: 

а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состоя-

ния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических приспо-

соблений, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузок; 

б) развитии приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира, целена-

правленном формировании компенсаторных способов деятельности; 

в) обеспечении доступности учебной информации для зрительного (для слабовидящих), для зритель-

ного и тактильного (для слепых с остаточным зрением) и тактильного (для тотально слепых и слепых 

со светоощущением) ее восприятия; 

г) преимущественном использовании индивидуальных учебных пособий, выполненных с учетом сте-

пени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения, возможностей 

остаточного зрения и (или) тактильного восприятия; 

д) формировании познавательных действий и ориентировки в микро- и макропространстве, коррекции 

нарушений в двигательной сфере; 

е) целенаправленном развитии сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных действий, рас-

ширении, обогащении и коррекции предметных и пространственных представлений у слабовидящих; 

ж) развитии речи и коррекции речевых нарушений, активном использовании в образовательном про-

цессе речи как средства компенсации нарушенных функций при внимании к профилактике и устране-

нию вербализма и формализма речи. 

В отношении обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) особые образовательные потребности дополняются потребностями в: 

а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды на основе 

использования двигательного и охранительного педагогического режимов; 

б) отборе и адаптации учебно-познавательных задач, имеющих практикоориентированную направлен-

ность и решаемых в различных предметных областях; 

в) развитии и совершенствовании коммуникативных возможностей с применением средств вербаль-

ной и невербальной коммуникации, в том числе средств дополнительной, альтернативной коммуника-

ции; 
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г) реализации программы коррекционной работы психолога, логопеда (включая коррекцию произно-

сительной стороны речи), помощи тьютора и (или) ассистента при необходимости; 

д) проведении специальной работы по формированию и коррекции двигательных функций, в том числе 

общей и мелкой моторики, манипулятивной функции рук; 

е) потребность в реализации специальных подходов к физическому воспитанию и развитию навыков 

самообслуживания; 

ж) расширении образовательного пространства организации за счет внешних средовых ресурсов. 

В отношении обучающихся с РАС и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) особые образовательные потребности дополняются потребностями в: 

а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды, отвечаю-

щей характеристикам: постоянство и предсказуемость, четкая пространственно-временная организа-

ция учебного процесса, минимизация стимулов, учитывающая истощаемость и сенсорную гиперчув-

ствительность обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

б) специальном индивидуальном педагогическом сопровождении и (или) технической помощи в уроч-

ной и внеурочной деятельности, основанном на психолого-педагогических технологиях поддержки 

обучающегося с расстройством аутистического спектра в сложной и новой ситуации (в том числе ком-

муникативной); 

в) наличии отдельного помещения для психологической разгрузки. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП оцениваются как ито-

говые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) предполагает достижение ими двух видов результа-

тов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, по-

скольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, не-

обходимых для достижения основной цели современного образования - введения обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультур-

ным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 
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Предметные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают освоенные обучаю-

щимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью не являются основным кри-

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

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью разных но-

зологических групп (глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих, с НОДА, 

РАС) могут дифференцироваться в зависимости от особенностей сенсорной, речевой, двигательной и 

эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

АООП УО (вариант 1) определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отстало-

стью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результа-

тами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагоги-

ческой комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация мо-

жет перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Личностные, предметные и метапредметные результаты изложены в рабочих программах по предме-

там, курсам, результатам освоения программ коррекционной работы  
 

Рабочие программы размещены на сайте школы в подразделе «Образование» раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

https://school29syzran.minobr63.ru/адаптированные-рабочие-программы-но/ 

https://school29syzran.minobr63.ru/адаптированные-рабочие-программы-оо/ 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освое-

ния АОП  

Задачи: 

− закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содер-

жание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представле-

ния результатов, условия и границы применения системы оценки; 

− ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирова-

ние базовых учебных действий; 

− обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ФАООП УО (вариант 1), поз-

воляющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

https://school29syzran.minobr63.ru/адаптированные-рабочие-программы-но/
https://school29syzran.minobr63.ru/адаптированные-рабочие-программы-оо/
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− предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности об-

щеобразовательной организации; 

− позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются значи-

мыми для оценки качества образования обучающихся. 

Принципы определении подходов к осуществлению оценки результатов: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психи-

ческом и социальном развитии обучающихся; 

в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания, что 

сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого необхо-

димым является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, проце-

дур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных дан-

ных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отсталостью, 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью оценке подле-

жат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетен-

циями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими формиро-

вание и развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют ос-

нову этих результатов. При этом некоторые личностные результаты могут быть оценены  

исключительно качественно. 

На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки результатов на основе мне-

ний группы специалистов (экспертов) осуществляется всесторонняя и комплексная оценка овладения 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает учителей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, медицинского работника, которые хорошо знают обучаю-

щихся. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений в поведении обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах. Результаты анализа должны быть представлены 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/prilozhenie/
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в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет фик-

сируемой динамики; 1 балл - минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла 

- значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 

в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компе-

тенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогический конси-

лиум. 

В ОО разработана программа оценки личностных результатов с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей обучающихся, которая утверждена локальными актами организации. Программа 

оценки включает: 

а) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в ка-

честве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих резуль-

татов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

в) систему балльной оценки результатов; 

г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, 

Карта индивидуальных достижений обучающегося); 

д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной об-

ласти и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их приме-

нять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2 класса, то есть в тот 

период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее организовы-

вать под руководством педагогического работника. 

Во время обучения в 1 дополнительном и 1 классах, а также в течение первого полугодия 2 класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в осво-

ении 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 и непосредственным руководством и контролем педагогиче-

ского работника, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и од-

ноклассниками. 

 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов 

должна базироваться 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 определен-

ную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 
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Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обу-

чающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о каче-

стве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов яв-

ляются следующие: соответствие и (или) несоответствие науке и практике; полнота и надежность усво-

ения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как "верные" 

или "неверные". 

Критерий "верно" и (или) "неверно" (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотно-

сти допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупрежде-

ния или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия 

и (или) отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 

словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различ-

ных видов помощи. 

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). 

При этом, чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежно-

сти полученных результатов, что дает основание оценивать их как "удовлетворительные", "хорошие", 

"очень хорошие" (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

"удовлетворительно" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

"хорошо" - от 51% до 65% заданий. 

"очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балль-

ной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке 

итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимули-

ровали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влия-

ние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация 

в форме двух испытаний: 

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися рус-

ского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттеста-

ции. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме "зачет" и (или) "незачет". 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе ин-

тегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 

("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/prilozhenie/
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, модулей, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области содержат 

− пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом специ-

фики учебного предмета, коррекционного курса; 

− общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

− описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

− описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета — только для АООП НОО; 

− личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного пред-

мета, коррекционного курса, а в зависимости от варианта АООП НОО и по ФГОС УО надо ука-

зать только личностные и предметные результаты; 

− содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

− тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучаю-

щихся 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности разме-

щены на официальном сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе 

«Образование» https://school29syzran.minobr63.ru/адаптированные-рабочие-программы-но/ 

https://school29syzran.minobr63.ru/адаптированные-рабочие-программы-оо/ 

 

 

2.2. Программа формирования базовых универсальных учебных действий 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать кор-

рекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной отсталостью в ос-

новных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной деятельности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспе-

чивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профиль-

ного труда. 

Задачи реализации программы: 

1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

https://school29syzran.minobr63.ru/адаптированные-рабочие-программы-но/
https://school29syzran.minobr63.ru/адаптированные-рабочие-программы-оо/
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2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности. 

3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, 

контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагогического ра-

ботника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения 

обучения образовательной организации. 

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции БУД: 

− обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

− реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

− формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

− обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

БУД, формируемые у младших обучающихся I - IV и дополнительный классы, обеспечивают, с 

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

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению обучающегося как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося к принятию новой роли "уче-

ника", понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе 

интереса к его содержанию и организации. 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной организации, 

обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга, способность к осмыс-

лению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
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социальных ролей, положительное отношение к окружающей действительности, готовность к органи-

зации 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 без-

опасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрос-

лыми и сверстниками в процессе обучения. 

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 обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обу-

чения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических опера-

ций. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

− соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты); 

− выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осу-

ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогиче-

скими работниками в рамках образовательной программы; 

− активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия дру-

гих обучающихся; 

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

ности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с уче-

том выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, кото-

рые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют 

основу для дальнейшего формирования логического мышления обучающихся. 

Познавательные учебные действия включают следующие умения: 

− выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предме-

тов; 
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− 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 действитель-

ности; 

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

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бу-

мажных и электронных и других носителях). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показате-

лем их сформированности. 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся V - IX классов. 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за 

свою страну; гордиться успехами и достижениями как собственными, так и своих других обучающихся; 

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи; уважительно и 

бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполез-

ную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края 

и страны. 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых), слушать собеседника, вступать 

в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значи-

мых задач, использовать доступные источники и средства получения информации для решения комму-

никативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи реше-

ния типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществле-

ния; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных 

задач, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществ-

лению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия представлены умениями: дифференцированно воспринимать окру-

жающий мир, его временнопространственную организацию, использовать усвоенные логические опе-

рации (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерно-

стей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практи-

ческой деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; использовать в жизни и дея-

тельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

БУД, формируемые у обучающихся X - XII классов. 

К личностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьного обучения, относятся умения: 
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− осознание себя как гражданина Российской Федерации, имеющего определенные права и обя-

занности, соотнесение собственных поступков и поступков других людей с принятыми и усво-

енными этическими нормами; 

− определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении других людей, ориен-

тировка в социальных ролях; осознанное отношение к выбору профессии. 

К коммуникативным БУД относятся следующие умения: 

− признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

− участвовать в коллективном обсуждении проблем, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

− дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, по-

вествование, отрицание) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (воз-

раст, социальный статус, знакомый-незнакомый); 

− использовать некоторые доступные информационные средства и способы решения коммуника-

тивных задач; 

− выявлять проблемы межличностного взаимодействия и осуществлять поиск возможных и до-

ступных способов разрешения конфликта, с определенной степенью полноты и точности выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

− владеть диалогической и основами монологической форм речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию учебной деятельности, относятся: 

− постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, трудовой, бытовой); 

− определение достаточного круга действий и их последовательности для достижения поставлен-

ных задач; 

− осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения полученного результата с эталоном; 

− осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; адекватная оценка собственного по-

ведения и поведения окружающих. 

К познавательным БУД относятся следующие умения: 

− применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений дей-

ствительности (природных, социальных, культурных, технических) в соответствии с содержа-

нием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

− извлекать под руководством педагогического работника необходимую информацию из различ-

ных источников для решения различных видов задач; 

− использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

− использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать простейшие взаимосвязи и взаи-

мозависимости. 

 



22  

Связи БУД с содержанием учебных предметов. 

В программе БУД достаточным является отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде 

схемы, таблиц. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для раз-

ных ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учиты-

вать, 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. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать 

индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в 

этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, 

например, следующую систему оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс вы-

полнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по 

прямому указанию педагогического работника, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического работника, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического работника; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправ-

ляет по замечанию педагогического работника; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каж-

дого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину сфор-

мированности учебных действий у всех обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями 

Стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП обуча-

ющимися с легкой умственной отсталостью. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях образовательного процесса, 



23  

направленного на освоение ими АООП, преодоление и (или) ослабление имеющихся у них недостатков 

в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, обу-

словленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педашгической помощи 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особен-

ностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

− организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом индивидуальных 

и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

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

− реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отста-

лостью; 

− оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью кон-

сультативной и методической помощи по психологопедагогическим, социальным, правовым, ме-

дицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

− принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организа-

ции, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его ин-

дивидуальных образовательных потребностей; 

− принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и за-

дач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимо-

действия участников; 

− принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения обучающегося с учетом изменений в их личности; 

− принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизи-

ческого развития; 

− принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимо-

действие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционной работы; 

− принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекци-

онной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития обучающегося и 

успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы. 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится: 
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− в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного про-

цесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

− в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и груп-

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

− в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Перечень и содержание направлений работы. Характеристика основных направлений коррекци-

онной работы. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и здоровья обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы, предполагающей 

осуществление: 

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

тельных потребностей: 

− развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образо-

вания и потенциальных возможностей; 

− развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

− определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

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

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных меро-

приятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

− сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей (законных представи-

телей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

− психолого-педагогический эксперимент, 

− наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 

− беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными представите-

лями), 

− изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки), 

− оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающи-

мися). 

2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий, способствую-

щих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению 

ими содержания образования, включает: 
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составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно 

с педагогическими работниками); 

− формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

− организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

− разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, 

методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

− организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокор-

рекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

− развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 

− социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 

− занятия индивидуальные и групповые, 

− игры, упражнения, этюды, 

− психокоррекционные методики и технологии, 

− беседы с обучающимися, 

− организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 

3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализа-

ции дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-

тия и социализации обучающихся, включает: 

− психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению проблем 

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся, 

− консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказа-

ния возможной помощи ребенку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

− беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

− анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 

− разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным предста-

вителям). 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и 

безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 
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4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятель-

ности в отношении педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умствен-

ной отсталостью, взаимодействия педагогических работников и обучающихся с их родителями (закон-

ными представителями), включает: 

− проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных кате-

горий обучающихся, 

− оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

− психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их психологиче-

ской компетентности, 

− психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия социального педагога и воспи-

танника и (или) его родителей (законных представителей) направленно на создание условий и обеспе-

чение наиболее целесообразной помощи и поддержки, включает: 

− разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения обучающихся, 

направленную на их социальную интеграцию в общество, 

− взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах обу-

чающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются сле-

дующие формы и методы работы: 

− индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

− лекции для родителей (законных представителей), 

− анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 

− разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

В рамках реализации программы взаимодействие специалистов требует: 

создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы; 

осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, коммуника-

тивной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью определения имеющихся проблем; 

разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции эмоцио-

нально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся. 

Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов общеобразовательной ор-

ганизации с организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов об-

разования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства обучающихся с ум-

ственной отсталостью. 
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Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

− с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в ре-

шении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интегра-

ции в общество обучающихся с умственной отсталостью, 

− со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к 

лицам с умственной отсталостью, 

− с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (законных представите-

лей) обучающихся с умственной отсталостью и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью, 

− с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отсталостью в решении 

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

в общество. 

Требования к условиям реализации программы. 

В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с умственной отсталостью 

в образовательных организациях должны быть созданы следующие психолого-педагогические условия: 

− индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-педагогиче-

ского сопровождения; 

− учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся; 

− соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

− использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

− использование современных психолого-педагогических, в том числе информационных, компью-

терных технологий; 

− учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с умственной 

отсталостью; 

− обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

− включение родителей (законных представителей) в реализацию программы коррекционной ра-

боты. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекци-

онные программы, разрабатываемые педагогическими работниками образовательной организации, ди-

агностический и коррекционно-развивающий инструментарий, подобранный с учетом специфики раз-

вития обучающихся. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имею-

щими специализированное образование, и педагогическими работниками, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
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Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое представление об осо-

бенностях психического и (или) физического развития обучающихся с умственной отсталостью разных 

нозологических групп, об их особых образовательных потребностях, о методиках и технологиях орга-

низации образовательного и воспитательного процесса с учетом специфики нарушения. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-техниче-

ской базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе материально-технические условия, обеспечивающие воз-

можность для беспрепятственного доступа обучающихся в здания и помещения образовательной орга-

низации, ко всем объектам ее инфраструктуры и организацию их пребывания и обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в том числе специа-

лизированные компьютерные инструменты обучения, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся, использование средств для альтернативной и дополнительной коммуникации (при необ-

ходимомти). 

В процессе реализации программы коррекционной работы необходимо создание условий информаци-

онного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех участников образовательных от-

ношений к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, ор-

ганизацией коррекционно-образовательного процесса и условиями его осуществления. Должны быть 

созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды образо-

вательной организации, включающей электронные информационные ресурсы, ЭОР, совокупность ин-

формационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических 

средств и технологий, в том числе ассистивных, обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов коррекционной работы. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют дифференцирован-

ный характер, должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и воз-

можностей обучающихся с умственной отсталостью. 

Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих индивидуальных ре-

ализации программы коррекционной работы лежат в большей степени в сфере жизненной компетенции 

и оцениваются с учетом предыдущих достижений обучающихся. 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психолого-педагогическом 

консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе анализа результатов диагностической работы 

специалистов. Оценка образовательных достижений освоения программы коррекционной работы осу-

ществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале - 3 балла - значительная дина-

мика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие 

динамики. 

Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). 
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Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков вер-

бальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

− диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); 

− диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

− диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых вы-

сказываний, словоизменения и словообразования); 

− коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие коммуникатив-

ной функции речи; 

− коррекция нарушений чтения и письма; 

− расширение представлений об окружающей действительности; 

− развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучаю-

щимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном разви-

тии, гармонизацию личности и межличностных отношений обучающихся; формирование навыков адек-

ватного поведения. 

Основные направления работы: 

− диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

− диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

− диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способно-

сти к эмпатии, сопереживанию); 

− формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повыше-

ние социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков соци-

ального поведения). 

Ритмика. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося в процессе вос-

приятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия 
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способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоро-

вья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

− упражнения на ориентировку в пространстве; 

− ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения с детскими 

музыкальными инструментами; 

− игры под музыку; 

− танцевальные упражнения. 

 

2.4. Рабочая программа воспитания 

(программа духовно-нравственного развития) 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания: 

− реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

− предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в россий-

ском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

− предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и граждан-

ской идентичности обучающихся. 

Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью рассматривается как составля-

ющая комплекса программно-методического обеспечения воспитательного процесса в образовательной 

организации с описанием его структуры, включая планы работы классных руководителей, специалистов 

коррекционно-развивающего блока, специалистов психолого-педагогической службы, школьного пси-

холого-педагогического консилиума и другие документы (например, профессионально-этический ко-

декс педагогического работника, работающего с обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью, положение 

о школьном психолого-педагогическом консилиуме, положение о разработке индивидуальных образо-

вательных маршрутов обучающихся с ОВЗ и инвалидностью) 

Принципы воспитательной работы, используемых в образовательной организации.  

1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников воспитательной 

работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, самого обучающегося, пе-

дагогических работников, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и его семье; 
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2) ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каж-

дого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучаю-

щихся и педагогических работников; 

3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и укрепление ценности 

здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных возможностей и умением гра-

мотно обходиться ограничениями; 

4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной организации 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яр-

кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

5) организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, включающих обу-

чающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы; 

6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев и сестер, в си-

стему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, мероприятий; 

7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как условия ее реализации; 

8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способностей обучающегося 

опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная компетентность (в соответствии с 

реальным уровнем возможностей). 

Цели воспитания в образовательной организации: 

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

ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении ими опыта осуществления со-

циально значимых дел). 

Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели предполагает, прежде всего, 

выявление и поддержку положительной динамики в личностных образовательных результатах обучаю-

щихся с умственной отсталостью, а не единый уровень воспитанности. В этой связи важны скоордини-

рованные усилия всего коллектива обучающихся, вовлечение в воспитательную работу семьи обучаю-

щегося и значимых для него людей. 

Общая цель воспитания конкретизируется через учет возрастных особенностей обучающихся и их осо-

бых потребностей, обусловленных состоянием здоровья. 
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В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усво-

ения обучающимися с умственной отсталостью социально значимых знаний - знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. Знание их станет базой для развития социально значи-

мых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в бу-

дущем. 

Приоритетные ценностные отношения: 

1) к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и обучающимся; 

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успеш-

ного профессионального становления и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3) к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно значимых задач, жиз-

ненных целей; 

4) к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения; 

5) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой необходимо знать, 

уважать и сохранять; 

6) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

7) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с другими людьми; 

8) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кро-

потливого, но увлекательного учебного труда; 

9) к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важному условию ощуще-

ния человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, твор-

ческое самовыражение. 

Сформулированная цель предполагает ряд задач, максимально приближающих к ее достижению. Та-

кими задачами являются: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и событий, поддерживать 

традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации дополнительного образо-

вания, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать педагогических работников дополни-

тельного образования в обсуждение совместной воспитательной работы; 
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использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать использование на 

уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и коррекционно-развиваю-

щих занятий, последовательно вовлекать специалистов коррекционного профиля и педагогических ра-

ботников сопровождения в обсуждение воспитательных задач и способов их решения; 

развивать взаимодействие между педагогическими работниками и последовательность в решении вос-

питательных задач (например, в программе "Читательский клуб", библиотекарем, могут участвовать пе-

дагогические работники, социальные партнеры, родители (законные представители); 

развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь на традиции образователь-

ной организации и требования профессионального стандарта "Специалист в области воспитания"; 

выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; ученическое самоуправление - как 

на уровне образовательной организации, так и на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации детско-взрослых 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с миром современ-

ных профессий; 

организовать работу школьных детско-взрослых медиаслужб, реализовывать их воспитательный потен-

циал; 

развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную среду образова-

тельной организации и реализовывать ее воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), направлен-

ную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся, развитие насыщенной 

школьной жизни. 

Виды и формы деятельности: 

На уровне воспитательной работы с классом (группой): 

инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных ключевых делах и событиях, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося совместных дел с дру-

гими обучающимися его класса: (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, - во-
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влечь в них обучающихся с разным уровнем потребностей и тем самым дать им возможность самореа-

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

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

проведение циклов классных часов как плодотворного и доверительного общения педагогического ра-

ботника и обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающе-

гося, его интересов и склонностей, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления им возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями (законными представите-

лями); празднования в классе (группе) дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовлен-

ные ученическими микрогруппами поздравления, микромероприятия, дающие каждому школьнику воз-

можность рефлексии собственного участия в жизни класса на доступном ему уровне. 

выработка правил класса (группы), помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, ко-

торым они должны следовать в образовательной организации; 

развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах самообслуживания, так и в решении 

учебно-развивающих и воспитательных задач; развитие внутриклассного наставничества и тьюторства. 

На уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса (группы) через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, по-

гружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работни-

ком беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результа-

тами бесед классного руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с дру-

гими педагогическими работниками и специалистами, работающими с обучающимися; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем и задач (налаживание взаи-

моотношений с одноклассниками или взрослыми, выбор профессии и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость), когда каждая проблема преобразуется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная на формирование их личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои достижения, но и в ходе индивидуаль-

ных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (законными предста-

вителями), с другими обучающимися класса (группы); через включение в тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе (группе). 

Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися: 
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регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими работниками и специа-

листами коррекционно-развивающего профиля, направленные на формирование у них единства требо-

ваний по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и развитие культуры конструктивного 

разрешение конфликтов между педагогическими работниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию вос-

питательных влияний на обучающихся; 

привлечение других педагогических работников и специалистов к участию во внутри-классных делах, 

дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, их интересы, способности, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение других педагогических работников к участию в родительских собраниях класса для объ-

единения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся или их законными 

представителями в рамках воспитательной работы: 

регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и проблемах в обучении 

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

помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между ними, 

администрацией образовательной организации и другими педагогическими работниками и специали-

стами коррекционно-развивающего профиля; 

организация родительских собраний, происходящих в разных формах (Круглый стол, дискуссия, дело-

вая игра), с целью совместного обсуждения наиболее актуальных проблем воспитания обучающихся; 

коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении образовательной органи-

зацией и решении вопросов воспитания обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел и мероприятий класса; 

организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, соревнований), направлен-

ных на развитие детско-взрослого сообщества. 

Модуль "Школьный урок", реализация воспитательного потенциала которого может включать 

следующую деятельность: 

Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с группой обучающихся, объединенной 

в класс: 
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− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстра-

цию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным возможно-

стям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих познавательную мотива-

цию обучающихся; работы в парах, которая помогает обучающимся получить опыт взаимодей-

ствия с другими обучающимися. Следует отметить, что особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью, а также индивидуальные особенности, семейная ситу-

ация напрямую влияют на выбор учителем образовательных технологий и методик урока. Вос-

питательный компонент проявляется, в первую очередь, не "набором" эффектных педагогиче-

ских техник, а постепенным и последовательным введением того или иного принятого обучаю-

щимися и понятного обучающимся правила поведения на уроке, стиля коммуникации его участ-

ников, способности радоваться успехам других и признавать их, рабочей атмосферы урока, вза-

имного уважения между педагогом и обучающимися, искренней заинтересованностью педагоги-

ческого работника в успехах обучающихся, оказания им поддержки, педагогической чуткостью 

и профессионализмом; 

− введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся представлений 

о природных и социальных компонентах окружающего мира (традиционные предметы, в рамках 

блока "Жизненная компетенция", а также "Финансовая грамотность", "Безопасное поведение в 

сети"); 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

− использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных (цифровых) техно-

логий, отвечающих особым потребностям и возможностям обучающихся с умственной отстало-

стью; 

− организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельности. 

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов- предметников, педагогических ра-

ботников дополнительного образования и специалистов коррекционно-развивающего профиля: 

− ведение совместных "педагогических дневников", "методических копилок", например, в виде 

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

ребенком, педагогические находки, предпочитаемые обучающимися способы работы, адаптиро-

ванные дидактические и стимульные материалы, привлекательные для конкретных обучаю-

щихся; 

− разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых "бинарных 

уроков", включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-развивающего про-

филя в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих задач; 

− по согласованию с педагогом дополнительного образования "срежиссированная" опора в про-

цессе урока на знания и умения обучающегося, его личностные образовательные результаты, до-
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стигнутые в условиях дополнительного образования (посещение кружков, студий, секций в рам-

ках технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристко-краеведческой и со-

циально-гуманитарной направленностях). 

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и родительскими сооб-

ществами: при наличии педагогической обоснованности и уместности возможно привлечение к подго-

товке и проведению уроков представителей родительских сообществ и сетевых партнеров (урок-экскур-

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

гостиной", урок-спортивное соревнование). 

Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках двух направлений (коррекционно-развивающих и 

общеразвивающих занятий) в соответствии с основными направлениями является неотъемле-

мым компонентом АООП. 

Содержание коррекционно-развивающей области должно быть представлено обязательными коррекци-

онными курсами в соответствии с АООП. Содержание коррекционной и коррекционно-развивающей 

работы для каждого обучающегося может быть дополнено Организацией самостоятельно на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Особое внимание уделяется выстраиванию уважительных взаимоотношений со специалистом; помощи 

обучающимся в самоорганизации, в опоре на сохранные функции, умению максимально пользоваться 

собственными ресурсами, развитию максимальной самостоятельности, развитию коммуникации, до-

ступным ребенку способом. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для обеспечения их 

индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых 

не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом воз-

растных особенностей обучающихся и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных пра-

вил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (зарегистрировано в Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный № 61573), действующим 

до 1 января 2027 г. 

Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках общеразвивающих занятий реализуется через организа-

цию доступных, интересных и полезных для обучающихся курсов, студий, кружковой деятельности, 

проводимой во второй половине школьного дня. Такая деятельность, основанная на свободе выбора, 

позволяет обучающимся самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить со-

циально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. 

Виды и формы деятельности: 

− формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/
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− создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 

− поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили познавательные способно-

сти, лидерские качества; 

− поощрение педагогического работниками детской активности и творческих инициатив. 

Виды и формы деятельности на групповом уровне: 

− общешкольные родительские комитеты и Управляющие советы образовательной организации, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и со-

циализации их обучающихся; 

− семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

− родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются вопросы возраст-

ных особенностей и специфических потребностей обучающихся, формы и способы доверитель-

ного взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающимися, проводятся ма-

стер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов и интересных для родите-

лей (законных представителей) экспертов; 

− родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать школь-

ные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

− семейные консультации, на которых родители (законные представители) могли бы получать ре-

комендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обме-

ниваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

− родительские форумы при официальных сайтах образовательных организаций, на которых об-

суждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществля-

ются виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

Виды и формы деятельности на индивидуальном уровне: 

− работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при возникновении про-

блемных ситуаций; 

− плановое участие родителей (законных представителей) в работе психологопедагогических кон-

силиумах образовательной организации с целью обмена мнениями о динамике личностных об-

разовательных результатов обучающегося, о достигнутых результатах и актуальных дефицитах; 

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

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

− индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей). 

Модуль "Знакомство с профессиями". 

Деятельность педагогических работников по направлению "профориентация" включает в себя: знаком-

ство обучающихся с умственной отсталостью с миром современных профессий, психолого-педагогиче-
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скую диагностику и консультирование обучающихся и воспитывающих их семей по проблемам профо-

риентации, а также организацию систематических профессиональных проб обучающихся. Задача сов-

местной деятельности педагогического работника и семьи обучающегося - подготовить обучающегося 

к требованиям современного рынка труда, с учетом объективных ограничений здоровья, реальных воз-

можностей и перспектив будущей трудовой занятости. 

Виды и формы деятельности: 

− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в ко-

торых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обу-

чающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существу-

ющих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

− организация профессиональных проб в рамках курсов по выбору, включенных в адаптированную 

основную образовательную программу образовательной организации, в том числе, соорганизо-

ванную с курсами дополнительного образования; 

− организация творческих фестивалей, призванных познакомить обучающихся с миром современ-

ных профессий и обеспечить среду, помогающую слабовидящему ребенку совершить професси-

ональную или трудовую пробу. 

Профориентационная работа и основы трудовой деятельности - традиционное направление для отече-

ственной педагогической работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. Каждая образовательная 

организация, реализующая АООП и рабочую программу воспитания как ее компонент, разрабатывает 

собственную систему, обращенную к особым потребностям обучающихся с умственной отсталостью, к 

необходимости будущей осознанной трудовой или профессиональной деятельности. В эту систему 

должны быть включены как педагогические работники, так и родительские сообщества, а также, при 

наличии и по возможности, профессиональные сообщества по защите трудовых прав лиц с инвалидно-

стью, сетевые партнеры по реализации программы воспитания. Важно обеспечить преемственность 

между уровнями образования по реализации этого направления, знакомить обучающихся с реальными 

"историями успеха" выпускников образовательной организации и в целом людей, столкнувшихся с си-

туацией ограничений здоровья и инвалидностью и реализовавшихся в разных профессиях и трудовой 

деятельности. Привлекать общественное внимание к проблеме трудоустройства или дневной занятости 

будущих выпускников образовательной организации с нарушением зрения. 

Вариативные модули описывают те направления воспитательной работы, которые, по мнению образо-

вательной организации, имеют воспитательный потенциал, служат ответом на запросы и потребности 

обучающихся с умственной отсталостью, воспитывающих их семей, а также гармонично вписываются 

в школьный уклад и являются компонентом школьной организационной культуры. 

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

школьного уклада мероприятия (праздники, фестивали, детские творческие конференции, спортивные 

состязания, учебнопрактические слеты), в которых так или иначе участвует вся образовательная орга-

низация. В рамках решения воспитательный задач чрезвычайно важен этап планирования постепенного 

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

Речь идет как о дозированной нагрузке (физической, психологической, сенсорной) на обучающегося, 
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так и о его понимании личного смысла участия в общешкольном деле, о значимом посильном вкладе в 

ключевое для образовательной организации мероприятие. 

Вариативный модуль "Детско-взрослые медиаслужбы" поможет обучающимся развить коммуникатив-

ной культуру, сформировать навыки общения и сотрудничества со сверстниками и педагогическими 

работниками, а также служит задачам поддержки творческой самореализации обучающихся. В рамках 

модуля "Детско-взрослые медиа-службы" (редакции внутренней школьной прессы: от выпуска темати-

ческих стенгазет до работы с сетевыми и цифровыми ресурсами) развиваются также умения, связанные 

с кибербезопасностью обучающихся, создается опыт групповой работы, а также привлекаются внешние 

ресурсы - сетевые партнеры (не только специалисты медиаслужб, но и театральные, музейные работ-

ники, спортивные тренеры). 

Вариативный модуль "Образовательные путешествия и экскурсии", реализованный с учетом актуаль-

ных возможностей здоровья и особых потребностей обучающихся с умственной отсталостью, поможет 

обучающимся расширить кругозор, получить новые знания об окружающей социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт соци-

ально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся с умственной отсталостью 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, пре-

одоления инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию сво-

его времени, сил, имущества. 

Вариативный модуль "Организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей среды" по-

может включить обучающихся с умственной отсталостью не только в освоение возможностей открытой 

безбарьерной среды, создаваемой силами взрослых, но и самому принять посильную активную позицию 

и помогать ее развитию и обустройству. 

Окружающая обучающегося предметно-пространственная, эстетическая среда образовательной органи-

зации, при условии ее грамотной организации, отвечающей необходимым специальным условиям вос-

питания и обучения, указанным в АООП, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует фор-

мированию у него уверенности в собственных силах, чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психо-

логического комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком образовательной организации. Воспитывающее и коррекционно-развивающее влияние на 

обучающегося осуществляется через различные виды и формы работы по обустройству и освоению 

предметнопространственной среды. Компонент здоровьесбережения окружающего пространства явля-

ется ключевым для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется грамотно отобранными стра-

тегиями в соответствии с рекомендациями специалистов с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся с умственной отсталостью, запроса семьи и ресурсов образовательной организации. 

Вариативный модуль "Интеграция общего и дополнительного образования" предполагает активное вза-

имодействие образовательной организации с педагогическими работниками, ведущим занятия в сту-

диях, кружках или секциях, соорганизацию рабочих программ на уровне совместного выстраивания ин-

дивидуальной траектории личностных достижений обучающегося, его образовательных проб, обмен 

удачными педагогическими находками. 
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Образовательная организация может разработать свои вариативные модули или один вариативный мо-

дуль или совместить собственный вариативный модуль и предложенный в данной программе. 

Вариативный модуль "Взаимодействия с родительскими сообществами" позволяет образовательной ор-

ганизации выстроить максимально адресную совместную воспитательную работу согласно родитель-

ским ожиданиям, запросам, а также профессиональным интересам и возможностям конкретного педа-

гогического коллектива. Родительские сообщества могут объединять как семьи, воспитывающие обуча-

ющихся с умственной отсталостью, так и носить смешанный характер (региональные отделения 

ВОРДИ), а также организовываться по принципу принадлежности к образовательной организации, 

округу, региону. 

Вариативный модуль "Взаимодействие с социальными партнерами" позволяет образовательной органи-

зации использовать ресурс межведомственного взаимодействия с объединениями культуры, театрами, 

музеями, медицинскими организациями, спортивными федерациями в рамках целенаправленной воспи-

тательной деятельности. 

Вариативный модуль "Финансовая грамотность" помогает выстроить системную работу по формирова-

нию способности обучающихся с умственной отсталостью ориентироваться в этой области и получить 

практические навыки с учетом объективных ограничений и реальных возможностей. 

Вариативный модуль "Цифровая культура и сетевая безопасность" позволяет образовательной органи-

зации выстроить воспитательную работу со слабовидящими обучающимися в сфере цифровых техно-

логий по формированию опыта и отношения обучающегося к многообразным виртуальным ресурсам, в 

том числе, специфичным для максимально самостоятельной жизни в будущем (адекватное пользование 

цифровыми помощниками, коммуникаторами, специальными приложениями). 

 

2.5. Программа по формированию экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни разработана в соответствии с требованиями ФГОС №1599 от 19.12. 2014г. Стандарт уста-

навливает требования к личным и предметным результатам освоения обучающимся программы, 

совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных ком-

петенций обучающихся. 

 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно- де-

ятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом этнических, социально- эконо-

мических, природно-территориальных особенностей региона. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни – комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 
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ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребенка. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: создание социально-педагогической поддержки в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

• формировать представление об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• формировать представлений об основных компонентах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни; 

• пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте-

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения; 

• формировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и от-

дыха, двигательной активности; 

• использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях культурой и 

спортом; 

• развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе ис-

пользования навыков личной гигиены; 

• формировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

• формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные педагогические принципы реализации программы. 

В основу АООП образования обучающихся с ОВЗ положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистиче-

ский характер образования, единство образовательного пространства на террито-

рии Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность об-

разования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям разви-

тия и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного про-

цесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 
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связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучаю-

щихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для 

решения практико-ориентированных задач; 

• принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучаю-

щихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. 

д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

• принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внут-

ренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными об-

ластями и учебными предметами, входящими в их состав; 

• принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержа-

ние предметных областей и результаты личностных достижений; 

• принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий воз-

можность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) всеми видами доступной им предметно- практической дея-

тельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, ком-

муникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформи-

рованных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей; 

• принцип систематичности и системности в обучении, который предполагает усво-

ение учебного материала в определенном учебной программе, с таким расчетом, 

чтобы каждый новый элемент содержания учебного материала логически связы-

вался как с предыдущим элементом, так и с последующим, обеспечивая, таким 

образом, сопротивления полученных новых знаний на усвоенные ранее, что поз-

воляет в будущем использовать их как фундаментальную основу для последую-

щих знаний; 

• принцип доступности, который предполагает соотнесение содержания, характера 

и объема материала с уровнем развития, подготовленности детей; 

• принцип наглядности обучения предполагает, что основная информация усваива-

ется ребенком через зрительное и слуховое восприятие; принцип прочности усво-

ения знаний, который, обеспечивает систему многократного возвращения к уже 

изученному материалу, позволяющий получать такие знания, умения и навыки 

учащиеся могут легко воспроизводить и использовать в своей учебной, а в 

дальнейшем и трудовой деятельности; 

• принцип индивидуализации обучения ориентируется на индивидуально- психо-

логические особенности ученика, строится с учетом этих особенностей и исходит 

из необходимости ориентироваться не на «среднего» ученика, а на всех и каждого; 
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• принцип дифференцированного подхода в обучении, который, осуществляется 

через изменение содержания, регулирование трудности и длительности выполне-

ния отдельных заданий, средств методической поддержки детей в соответствии с 

их возможностями и подготовленностью к обучению. 

 

Основные методы, формы организации деятельности. Основными методами работы с уча-

щимися являются: 

• словесный - предварительная беседа, словесный инструктаж с использованием 

терминологии; 

• наглядный - показ приема деятельности, анализ образца, составление плана 

работы; 

• практический - индивидуальные и коллективные, творческие работы. 

 

Формы организации деятельности учащихся являются: 

• Спортивно-оздоровительные мероприятия; 

• Досугово - развлекательные мероприятия; 

• Ролевые игры; 

• Занятия; 

• Развивающие ситуации; 

• Соревнования; 

• Дни здоровья; 

• Тематические беседы; 

• Мини-проекты; 

• Экологические акции. 

 

2. Основные направления программы по формированию экологической культуры и 

здорового образа жизни. 

Программа по экологической культуре и здоровому образу жизни включает 2 направле-

ния, которые дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности, через организацию сов-

местной познавательной, преобразовательной, природоохранной деятельности детей: 

Основы здорового и безопасного образа жизни 

• необходимость соблюдения гигиенических навыков; 

• предупреждение различных заболеваний; 

• сохранение укрепления психического и физического здоровья детей с ОВЗ; 

• осознанное отношение к своему здоровью; 

• формирование представлений и знаний о пользе занятий физическими упраж-

нениями, об основных гигиенических требованиях и правилах; 

• воспитание потребности в ЗОЖ, как показателей общечеловеческой культуры; 

• правила поведения и соблюдения техники безопасности в экстремальных ситуациях; 

• опасные ситуации в природе, дома, на улице; 

• ПДД; 

• правила оказания первой помощи. 

• неприятие употребления ПАВ, алкоголя и табака. 
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Экологическое воспитание: 

• многообразие объектов и явлений природы; 

• связи мира живой и неживой природы; 

• изменения природной среды под воздействием человека; овладение начальными исследовательскими 

умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать вы-

воды; 

• развитие познавательного интереса и творческих способностей; 

• основы экологической культуры в процессе ознакомления с миром через практическую деятельность с 

живыми объектами; 

• экологическими представления, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в 

самой природе 

 

3. Планируемые результаты по формированию экологической культуры и здорового 

образа жизни 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жиз-

ненных компетенций: 

• элементарные природосберегающие умения и навыки; 

• умение оценивать правильность поведения людей в природе; 

• бережное отношения к природе, растениям и животным; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• элементарные здоровьесберегающие умения и навыки; 

• навыки личной гигиены; 

• активного образа жизни; 

• умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя за-

рядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

• навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками, 

• адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков 

заболеваний у себя и окружающих; 

• навыки и умения безопасного образа жизни: навыки адекватного поведения в случае воз-

никновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице; 

• умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; без-

опасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

• навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности; 

• умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при 

грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

• умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания (поря-

док и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Раздел II. Требования к уровню подготовки учащихся за курс. 

Результаты обучения представлены в данном разделе и содержат следующие компо-

ненты: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь- 

владения конкретными умениями и навыками. 

Направление Достаточный уровень Минимальный уровень 
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Основы безопасного и здоро-

вого образа жизни 

-представления о том, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо», 

касающиеся своей жизни и здо-
ровья; 

совершать действия по соблю-

дению санитарно- гигиениче-
ских норм; 

представления о себе, 

осознавать себя как члена обще-
ства; 

знать требования к 

режиму дня школьника и пони-

мать необходимость его выпол-
нения; 

-владеть навыками самообслу-

живания 
(чистить одежду щеткой, хра-

нить ее на вешалке, чистить ко-

жаную обувь, мыть посуду по-
сле еды и т. 

п.). 

-знать правила гигиены ; 

-проявлять активность в органи-

зации совместной деятельности 
и ситуативного общения с 

детьми; 

знать и соблюдать правила без-
опасного 

поведения в природе и обще-

стве, правила 
здорового образа жизни; 

-соблюдать элементарные пра-

вила безопасного 

поведения в природе и 
обществе (под контролем взрос-

лого); 

адекватно 
взаимодействовать с изучен-

ными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; 
адекватно вести себя в 

 -соблюдение правил дорож-

ного движения; 

-соблюдение правил 

безопасного поведения в 

быту, в образовательном 

учреждении, на улице и т.д 

-умение оказать первую ме-

дицинскую помощь. 

классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смо-

делированной 

педагогом ситуации. 

Экологическое воспитание - узнавать и называть 

изученные объекты на 

иллюстрациях, 

фотографиях; 

- называть сходные 

объекты, отнесенные к 

одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; 

зимняя одежда) 

- иметь представления об 

элементарных правилах 

безопасного поведения в 

природе и обществе; 

- ухаживать за 

комнатными растениями; 

- подкармливать птиц, 

живущих около школы; 

- знать и соблюдать 

правила безопасного 

поведения в природе и 

обществе 

- быть готовыми 

-узнавать и называть 

изученные объекты в 

натуральном виде в 

естественных условиях; 

- иметь представления о 

взаимосвязях между 

изученными объектами, их 

месте в окружающем мире 

-относить изученные 

объекты к определенным 

группам с учетом 

различных оснований для 

классификации (волк ― 

дикое животное, зверь 

(млекопитающее), 

животное, санитар леса); 

-знать отличительные 

существенные признаки 

групп объектов. 

- узнавать и называть 

изученные объекты в 

натуральном виде в 
 использовать полученные 

знания при решении учеб-

ных, учебно-бытовых и 

естественных условиях, знать 

способы получения необхо-
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учебно-трудовых задач. 

-иметь представления о 

назначении изученных объек-

тов, их роли в 

окружающем мире; 

- единичные и обобщенные 

представления об объектах и 

явлениях неживой и живой 

природы, организма человека. 

-иметь представление о влия-

нии человеческой деятельно-

сти на 

окружающую среду; 

-участвовать в природоохран-

ной 

деятельности. 

димой информации об изуча-

емых объектах по заданию 

педагога; 

- осознавать основные взаи-

мосвязи в природе, между 

природой и 

человеком, в организме чело-

века. 

 
 

2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного взаимодей-

ствия специалистов образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающе-

гося в интересах особого обучающегося и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, 

воспитывающей обучающегося-инвалида путем организации и проведения различных мероприятий: 

 Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги, 

психокоррекционные занятия, 

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности роди-

телей (законных представителей) об 

особенностях развития и специфиче-

ских образовательных потребностях 

обучающегося 

индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей) со специалистами, 

тематические семинары 

обеспечение участия семьи в разра-

ботке и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) между родите-

лями (законными представителями) и образовательной 

организацией; 

убеждение родителей (законных представителей) в необ-

ходимости их участия в разработке СИПР в интересах 

обучающегося; 

посещение родителями (законными представителями) 

уроков (занятий) в организации; 

домашнее визитирование 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в образова-

тельной организации 

договор о сотрудничестве (образовании) между родите-

лями (законными представителями) и образовательной ор-

ганизацией; 
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консультирование; посещение родителями (законными 

представителями) уроков (занятий) в организации; 

домашнее визитирование 

организация регулярного обмена ин-

формацией о ребенке, о ходе реализа-

ции СИПР и результатах ее освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с ребенком; 

проведение открытых уроков (занятий) 

организацию участия родителей (за-

конных представителей) во внеуроч-

ных мероприятиях 

привлечение родителей (законных представителей) к пла-

нированию мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных мероприятий; 

поощрение активных родителей (законных представите-

лей). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

При реализации данной адаптированной образовательной программы созданы специальные 

условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в пол-

ном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья.  

3.1. Учебный план 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее - Учебный план), реали-

зующих ФАООП УО (вариант 1), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудитор-

ной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образо-

вания, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Недельный учебный план представлен по этапам обучения: 

1 этап - I - IV или I дополнительный, I - IV классы; 

2 этап - V - IX классы; 

3 этап - X - XII классы. 

Срок обучения по АООП составляет 9 - 13 лет. 

Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в I дополнительном и в I классе 

и 34 учебных недель в году со II по XII класс. 

Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732 академических часов на 1 этапе 

обучения (I - IV или I дополнительный, I - IV класс), 5066 академических часов на 2 этапе обучения 

(V - IX класс) и 3060 часов на 3 этапе (X - XII класс). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и коррекци-

онно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой пред-

метной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключаю-

щуюся в учете особых образовательных потребностей обучающихся. Кроме этого, с целью коррек-

ции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана 

входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может различаться для обучаю-

щихся с умственной отсталостью разных нозологических групп и определяется в соответствии с 

представленными ниже учебными планами. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает дости-

жение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью: 

− формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окру-

жение; 

− формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных си-

туациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реали-

зацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для каждой группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

− учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокуль-

турные; 

− увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязатель-

ной части; 

− введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

− введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, включающая кор-

рекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено обязательными кор-

рекционными курсами (коррекционно развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение мо-

жет осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизиче-

ских особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционноразвивающей об-

ласти, не учитывается при определении максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю из часов вне-

урочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью об-

разовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные организации предо-

ставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их разви-

тие. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для обеспечения 

их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из 

которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, регистраци-

онный № 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в силу особенностей 

своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предме-

тов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных пла-

нов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Недельный учебный план ФАООП УО (вариант 1) обучающихся I - IV классов. 

 Предметные области Класс Количество часов Всего 

I II III IV 

Учебные предметы 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение 3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

4. Искусство Музыка 2 1 1 1 5 

Рисование (изобразительное ис-

кусство) 

1 1 1 1 4 

5. Физическая куль-

тура 

Адаптивная физическая куль-

тура 

3 3 3 3 12 

6. Технология Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений: 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-днев-

ной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные за-

нятия и ритмика): 

6 6 6 6 24 

логопедические занятия 3 3 3 3 12 

ритмика 1 1 1 1 4 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 16 
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Общий объем учебной нагрузки составляет 3039 часов за 4 учебных года при 5-дневной учебной 

неделе (33 учебных недели в I классе, 34 учебных недели во II - IV классах). 

Недельный учебный план ФАООП УО (вариант 1) обучающихся I доп., I - IV классов. 

 Предметные области Класс Количество часов Всего 

Учебные предметы I 

доп. 

I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 3 3 3 3 14 

Чтение 2 3 4 4 4 17 

Речевая практика 3 2 2 2 2 11 

2. Математика Математика 3 3 4 4 4 18 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 2 1 1 1 7 

4. Искусство Музыка 2 2 1 1 1 7 

Рисование (изобразительное 

искусство) 

2 1 1 1 1 6 

5. Физическая куль-

тура 

Адаптивная физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технология Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

 Общий объем учебной нагрузки составляет 3732 часа за 5 учебных лет при 5-дневной учебной не-

деле (33 учебных недели в I доп. и в I классе, 34 учебных недели во II - IV классах). 

Недельный учебный план ФАООП УО (вариант 1) обучающихся V - IX классов. 

 Предметные области Класс Количество часов Всего 

Учебные предметы V VI VII VIII IX 



54 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение (Литературное 

чтение) 

4 4 4 4 4 20 

2. Математика Математика 4 4 3 3 3 17 

Информатика - - 1 1 1 3 

3. Естествознание Природоведение 2 2 - - - 4 

Биология - - 2 2 2 6 

4. Человек и общество География - 2 2 2 2 8 

Основы социальной 

жизни 

2 2 2 2 2 10 

Мир истории - 2 - - - 2 

История Отечества - - 2 2 2 6 

5. Искусство Музыка 1 - - - - 1 

Рисование (изобрази-

тельное искусство) 

2 - - - - 2 

6. Физическая куль-

тура 

Адаптивная физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

7. Технология Профильный труд 6 6 7 7 7 33 

Итого 27 28 28 28 28 139 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений: 

2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

29 30 30 30 30 149 

Коррекционно-развивающая область (коррекцион-

ные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

 Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 часов за 5 учебных лет при 5-дневной учебной не-

деле (34 учебных недели в году). 

Недельный учебный план ФАООП УО (вариант 1) обучающихся X - XII классов. 

 Предметные области Классы Количество часов Всего 

Учебные предметы X XI XII 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 1 1 1 3 

Литературное чтение 2 2 2 6 

2. Математика Математика 1 1 1 3 
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Информатика 1 1 1 3 

3. Человек и обще-

ство 

Основы социальной жизни 2 2 2 6 

Этика 1 1 2 4 

Обществоведение 1 1 1 3 

4. Физическая куль-

тура 

Адаптивная физическая культура 3 3 3 9 

5. Технология Профильный труд 15 15 15 45 

Итого 27 27 28 82 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-днев-

ной учебной неделе) 

30 30 30 90 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные заня-

тия) 

6 6 6 18 

Внеурочная деятельность 4 4 4 12 

Общий объем учебной нагрузки составляет 3060 часов за 3 учебных года при 5-дневной учебной 

неделе (34 учебных недели в году). 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности формируется с учетом особенностей развития и особых образова-

тельных потребностей обучающихся с умственной отсталостью. Участникам образовательных отно-

шений предоставляется право выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы общего образования; 

2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 

школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного об-

раза жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и деятель-

ности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 
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6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся с учетом 

намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного процесса. Все ее формы представля-

ются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характери-

стики. При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учиты-

вает: 

− особенности образовательной организации (условия функционирования, тип образовательной 

организации, особенности, в том числе нозологические характеристики контингента, кадро-

вый состав); 

− результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудно-

сти их учебной деятельности; 

− возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

− особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, нацио-

нальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение. 

Направления и цели внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углуб-

ление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопас-

ного образа жизни. 

2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся формах в процессе совмест-

ной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуника-

тивной грамотности, культуры общения. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, дра-

матизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, кото-

рые формируют представления обучающихся о разнообразных современных информационных сред-

ствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда педагоги-

ческий работник непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

7. Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодоление ограничений жиз-

недеятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми 

и множественными нарушениями развития. 
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8. Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

− целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкрет-

ного направления; 

− преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное актив-

ное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

− учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направ-

ление внеучебной деятельности; 

− использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные курсы и факуль-

тативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дис-

куссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики, реаби-

литационные мероприятия. 

3.3. Календарный учебный график 

Соответствует данному разделу ООП НОО ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани 

https://school29syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/09/ООП-НОО-2024.docx_подписано.pdf 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

    Соответствует данному разделу ООП НОО ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани 

https://school29syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/09/ООП-НОО-2024.docx_подписано.pdf 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования 

Реализация АООП УО (вариант 1) обеспечивается созданием в образовательной организации кадро-

вых, финансовых, материально-технических условий. 

Соответствует данному разделу ООП НОО ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани 

https://school29syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/09/ООП-НОО-2024.docx_подписано.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://school29syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/09/ООП-НОО-2024.docx_подписано.pdf
https://school29syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/09/ООП-НОО-2024.docx_подписано.pdf
https://school29syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/09/ООП-НОО-2024.docx_подписано.pdf
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