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1.1.   Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  ―  это общеобразовательная программа, адаптированная 

для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

 АООП разработана и утверждена МБОУ «СОШ №1» в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599, а также Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - 

ФАООП УО), утверждённой приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 1026 от 24 

ноября 2022 года. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (ИН)  (далее 

АООП ОО УО (ИН) — создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

  Основные задачи реализации  АООП ОО УО (ИН): 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих соревнований; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

Принципы и подходы  к  формированию  адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу разработки АООП ОО УО (ИН)   заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению  АООП ОО УО (ИН)  предполагает учет их особых обра-

зовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  



Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической 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 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки  АООП ОО УО (ИН)  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 

деятельности и поведения; 

• 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 ОО УО (ИН)  положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий 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 нравственных 

представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в 

разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от 



младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, 

входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 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 возможность овладения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 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 готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает в 

пролонгированные 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. 
 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

Структура  АООП ОО УО (ИН)  включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП МБОУ СОШ №1,   а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных и предметных результатов: 

- программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.; 

- программу формирования базовых учебных действий 

- программу воспитания; 

- программу коррекционной работы.   



Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизмы реализации АООП  МБОУ «СОШ №1». 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- систему специальных условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

АООП ОО УО (ИН), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

АООП ОО УО (ИН) создана с учетом  особых образовательных потребностей обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» (далее МБОУ «СОШ № 1»)  создаёт   требуемые для этой категории обучающихся  условия обучения и 

воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (ИН) в среде 

других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП ОО УО (ИН) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

  Срок реализации  данной   АООП ОО УО (ИН) составляет 5 лет, программа рассчитана на 1 

дополнительный – 4 классы. 

Цель I этапа  обучения   состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся.  

На данном этапе организуется 1 дополнительный класс, деятельность которого  направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофизического 

развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах детской 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе 

детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. 

Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не 

только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях. По международной классификации болезней (МКБ-10) лёгкая степень 

умственной отсталости имеет IQ-69-50. 

 Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения 

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

прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных про-

цессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все 

стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная,  эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, 

деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения 

и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение 

пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 

процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только 

высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и 

восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается     неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут 

не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании 



практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у данной категории детей 

обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между ча-

стями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахож-

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

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

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени 

недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 

смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

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

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) поль-

зованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той 

или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особеннос-

тями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки,  

позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многок-

ратных повторений. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспро-

изведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в 

процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, 

малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного 

на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 



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

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

на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вмес-

те с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отли-

чается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― пред-

ставлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки 

в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абс-

трактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на 

темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение сис-

тематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение предста-

влений об окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

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

словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но 

завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения 

более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), 

как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 

негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, 

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

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью, с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 



предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упря-

мство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер 

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

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения 

учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с 

тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны 

разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за со-

бой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-

волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии. 

Под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются 

и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), МБОУ «СОШ № 1» опирается на положение, 

сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального ре-

бенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые 

обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные 

стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким 

образом, педагогические условия, созданные в МБОУ «СОШ №1» для обучающихся с умственной 

отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности,  соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 



Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ре-

бёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 

перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в 

любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и особые.   

К общим потребностям относятся:  

- время начала образования;  

- содержание образования; 

- разработка и использование специальных методов и средств обучения;  

- особая организация обучения; 

- расширение границ образовательного пространства; 

- продолжительность образования; 

- определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны 

следующие особые образовательные потребности: 

•   выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

• введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих 

формированию представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира, 

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 

• опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных процессов, 

овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими успешность 

установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогического 

работниками и другими обучающимися; 

• раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и творческой 

деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

• психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы организации. 



 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

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

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать совместно с 

взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему 

миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся возможно на 

основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы.   

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающихся с умственной отсталостью 

адаптированной основной образовательной программы  

  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся 

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

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



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

жизнеобеспечении;  

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

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том числе 

владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование доступных 

информационных технологий для коммуникации;;  

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

возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

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

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

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

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

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

из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 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 результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) МБОУ «СОШ №1» 

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

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

 

Русский язык 

Минимальный уровень: 



- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных 

согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки); 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв;  

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, 

постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

Чтение 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре 

слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 



- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; 

- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и 

т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с 

использованием счетного материала; 

- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части). 

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя 

мерами; 

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

- определение времени по часам (одним способом); 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 



- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение 

точки пересечения без вычерчивания; 

- знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100;  

- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части 

и по содержанию); различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения 

и записи каждого вида деления; 

- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деления 0 и деления на 1, на 10; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя 

мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два действия; 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, 

многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

- знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

- представления о назначении объектов изучения;  

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  



--знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по 

предложенному плану; 

- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно 

поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации;  

- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

- знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

- знание правил гигиены органов чувств; 

- знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

- готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

задач. 

- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания рассказать о 

предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), 

оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; 

адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

- выполнение доступных природоохранительных действий; 

- готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач в объеме программы. 

 

Изобразительное искусство    

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих -   игрушки: Дымково, 

Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 



- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание); 

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

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

предмета; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии 

с параметрами изобразительной поверхности;  

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных 

цветов и некоторых оттенков цвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и 

др.); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации;  

- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и 

др.; 

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках;  

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);  

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта; рисование по воображению;  

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье 

и обществу; 

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение.  

 

Музыка   

Минимальный уровень: 



- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных Программой; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце 

и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и 

спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-громко, 

пиано-тихо); 

- представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка и др.); 

- представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

- пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

- представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; 

участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 



- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической культуры; 

- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений. 

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной 

активности и их применение в практической деятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной жизни;  

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Ручной труд 

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ;  

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; 

знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения 

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

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; определение 

способов соединения деталей;  

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой 

и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

- выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 



- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам;   

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, 

чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы;  

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

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения АООП 
  

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы составлена в соответствии с требованиями ФГОС О ОУ (ИН) (далее Стандарта).  Основными 

направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров.   

 

Система оценки достижения обучающимися  планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 

учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

Принципы  осуществления оценки планируемых результатов: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 



2) объективность оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки   МБОУ «СОШ № 1». Для этого необходимым является 

создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и 

личностных достижений. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП  ориентирована на 

представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

 

Оценка личностных результатов. 
 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями   осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной 

группы определяется МБОУ СОШ № 1 и включает педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

медицинских работников), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой 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 ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не 

только представить полную картину динамики  целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогический 

консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, МБОУ «СОШ №1» разработала программу 

оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Программа оценки личностных результатов включает: 

1)  перечень личностных результатов, прописанных в тексте Стандарта: 

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

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

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

жизнеобеспечении;  

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

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том числе 

владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации; 



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

возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата представлен в Положении  о 

промежуточной аттестации, текущем контроле успеваемости, оценивании личностных и предметных 

результатов обучающихся; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (Карта 

индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса;   

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных  результатов; 

6) локальные акты МБОУ СОШ№1, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 

 

Оценка предметных результатов. 
 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета. 

 

Вид  работы  Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

Диагностическая 

работа  

  

2 класс – начало 

года; 

 

 

 

3, 4 классы – 

начало  года  

Проводится  на 

начало и  

учебного года 

Количество 

работ    

2 – 4 классы – 1  

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которыми  владеют 

учащиеся  в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой отдельной  

операции (0-3 балл) и также не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 

Фиксируется учителем в 

журнале и автоматически  в   

дневнике учащегося отдельно 

задания актуального уровня и 

уровня ближайшего  развития в  

5-бальной  шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника 

Проверочная  

работа 

  

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

2 класс  

3 класс 

4 класс  

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных 

культурных способов/средств 

действия. Уровни: 

1 - формальный;  

2 – рефлексивный 

(предметный) 

Все задания  обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает 

все задания по 5-бальной  

шкале оценивания и строит  

персональный  «профиль»  

ученика по освоению  



(по 

планированию)  

3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем уровням 

предметного  способа/средства 

действия 

Итоговая 

проверочная 

работа 

1-4 классы 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так и 

по уровню опосредствования 

(формальный, рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание   отдельно  по 

уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы. 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

  

Май   Каждый учащийся в конце года 

должен продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы оценки 

в смещении акцента с того, что 

учащийся не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

Система бальной оценки результатов: 

0 баллов ― задание не выполнено при оказании различных видов помощи; 

1 балл ―    выполнено по словесной инструкции 

2 балла ―  выполнено с опорой на образец   

3 балла ―   задание выполнено полностью самостоятельно. 

 

  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 организовывать под 

руководством учителя. 

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 освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов  базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания 

и умения  выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий: 

• по способу предъявления (устные, письменные, практические).  

• по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

  Усвоенные предметные результаты   оцениваются с точки зрения достоверности как «верные» или 

«неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

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

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



словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов 

помощи. 

 Оценивание  решения  задачи: 

оценка правильность Полнота выполнения самостоятельность 

5 Задание выполнено 

ВЕРНО 

Полные задание выполнено 

полностью самостоятельно 

4 Наличие негрубых ошибок, 

не влияющих на итог 

работы 

Частично полные выполнено по словесной 

инструкции 

3 Наличие ошибок, 

влияющих на итог 

Неполные выполнено с опорой на 

образец 

2 Задание выполнено 

НЕВЕРНО 

Не справился задание не выполнено при 

оказании различных видов 

помощи 

В текущей оценочной деятельности количественные результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками: 

- «2» («неудовлетворительно»), если учащиеся выполняют верно менее 35% заданий; 

- «3» («удовлетворительно»), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 60% заданий;    

- «4» («хорошо») ― от 60% до 90% заданий;   

- «5» («отлично») свыше 90%.    

    При оценке предметных результатов  выбираются оценки, которые стимулируют   учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывают положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций.  (Приложение Положение  о промежуточной аттестации, текущем контроле 

успеваемости, оценивании личностных и предметных результатов обучающихся.) 

 

2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ    РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, предметных) освоения АООП  обучающихся с умственной отсталостью, 

интеллектуальными нарушениями. 

Нормативно-правовую базу разработки программы отдельных учебных предметов составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

- ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 года (ФГОС ОО 

УО (ИН); 

- Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённая приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 1026 от 24 ноября 2022 года; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  принятые постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", принятые постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 “О рабочих программах 

учебных предметов”. 



- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях, на текущий 

учебный год; 

- Устав МБОУ «СОШ №1». 

Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Каждая программа содержит: 

  

1) Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса) - личностные  и предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета, курса, формируемые базовые учебные 

действия. 

2) Содержание учебного предмета  (пояснительная записка, цели и задачи предмета (курса), толкование 

каждого раздела с указанием количества часов. 

3) Тематическое планирование с отражением количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 

Приложение 2.  Программы обязательных учебных предметов 1 дополнительного – 4 классов: 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

2. Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» 

3. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

4. Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 

5. Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 

6. Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное 

искусство)» 

7. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

8. Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» 

9. Рабочая программа по учебному курсу «Адаптивная физическая культура» 

 

2.2. Программа формирования базовых учебных действий 

Данная программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, Программа) ре-

ализуется в процессе начального  школьного обучения  и  конкретизирует  требования Стандарта к личностным 

и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе учебной 

и внеурочной деятельности. 

Программа построена на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, 

формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с умственной 

отсталостью. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося.     

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных 

ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании основ учебной 

деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 

обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 



― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

В данной Программе для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач:   

•определены функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определены связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе 

жизни и деятельности. На протяжении I этапа обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотиваци-

онного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

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

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

- обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

 

I - IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников I – IV классов, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют 

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

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, 

понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к 

его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

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

обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций.  



4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 

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

основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности.  

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия включают в себя: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга;  

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

возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей;   

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах 

и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

учитель−класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты 

и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия однокла-

ссников;  



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

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

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

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

  

 Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий отражена связь с содержанием учебных предметов.   Все БУД 

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому   отобраны и указаны те 

учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  отражает индивидуальные 

достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности каждого действия   используется, например, следующая система  

оценки:  

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

выполнения вместе с учителем; 

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

прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

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

исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину сформирован-

ности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения.   

Приложение 

Перечень учебных действия Образовательная 

область 

Учебный предмет 



Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

Речевая практика 

Математика Математика 

способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

Речевая практика 

Технологии Ручной труд 

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

целостный, ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

 Речевая практика 

Естествознание Мир природы и человека   

самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

Речевая практика 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и человека 

Коммуникативные учебные действия 



вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - 

ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-

класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

Физическая культура Физическая культура 

Искусство Музыка 

Рисование 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

Физическая культура Физическая культура 

Искусство Музыка 

Рисование 

обращаться за помощью и принимать помощь Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

Физическая культура Физическая культура 

Искусство Музыка 

Рисование 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и быту 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

Физическая культура Физическая культура 

Искусство Музыка 

Рисование 

Естествознание Мир природы и человека 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технологии Ручной труд 

Физическая культура Физическая культура 

Искусство Музыка 



Рисование 

доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и человека 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая культура 

договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими 

Язык и речевая 

практика 

Речевая практика 

Технологии Ручной труд 

Физическая культура Физическая культура 

Регулятивные учебные действия 

входить и выходить из учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая культура 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и человека 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая культура 

ориентироваться в пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

пользоваться учебной мебелью 

адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) 

работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе 

активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия одноклассников 

соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание Мир природы и человека 

Познавательные учебные действия 

выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 



Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Искусство Рисование 

устанавливать видо-родовые отношения предметов Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Искусство Рисование 

пользоваться знаками, символами, предметами 

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Рисование 

читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Естествознание Мир природы и человека 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

выполнять арифметические действия Математика Математика 

наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 

действительности 

Естествознание Мир природы и человека 

работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Язык и речевая 

практика  

Математика 

Изобразительное 

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

 Математика 



искусство Рисование 

 

Оценка сформированности базовых учебных действий 

 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. Оценка достижений производится путем фиксации 

фактической способности к выполнению действия или операции. Для оценки сформированности 

каждого действия используется следующая система оценки: 

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

процесс выполнения вместе с учителем; 

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

только по прямому указанию 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 исправляет по замечанию педагогического работника; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности 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). 

 

2.3. Программа воспитания 

Содержание 

1. Пояснительная записка. 

2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

3. Цели и задачи воспитания. 

4. Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания. 

5. Виды, формы и содержание деятельности. 

6. Самоанализ воспитательной работы. 

Пояснительная записка 

Программа воспитания специальных (коррекционных) классов  (далее - Программа) разработана в 

соответствии с «Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», утверждённой приказом 

Министерства Просвещения № 1026 от 24.11.2022 года. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 



организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

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

другими образовательных отношений, социальными институтами воспитания; участниками; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе 

на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогические коллективы на совместную работу, 

на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает традиционную для отечественной сферы 

образования нравственную, гуманистическую основу, приоритет воспитательных задач над узко 

прагматическими, а именно: приоритет в формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся с 

умственной отсталостью, всестороннего развитии личности с целью социализации, интеграции в общество. 

Вместе с тем, программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

определенных ФГОС: приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социальных знаний, формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

Специальные (коррекционные) классы  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) являются структурным подразделением общеобразовательной школы. 

Они расположены в одном здании с 10-11 классами в отдельном блоке. Средняя численность обучающихся – 

85 – 90 человек. Многие обучающиеся по заключению врачебной комиссии находится на индивидуальном 

обучении на дому. 

Кадровый потенциал, материально-техническая база создают возможности для совершенствования 

школьной системы воспитания в соответствии с интересами и потребностями обучающихся. 

Специфика воспитательного процесса в школе для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

заключается: 

- в осуществлении комплексных динамических коррекционно- развивающих мер; 

- в преодолении затруднений социальной адаптации детей с особыми образовательными 

потребностями; формировании у них коммуникативных навыков; 

- в социальной реабилитации детей, подготовке их к жизни в обществе; 

- в целенаправленном вовлечении семьи в этот процесс. 

В учреждении создаются оптимальные условия для воспитания и коррекции детей с 

интеллектуальными нарушениями, способствующие не только максимальному’ овладению знаниями, но и 

формированию жизненных компетенций. 

В основу организации воспитательного процесса положен индивидуально-дифференцированый, 

личностно - ориентированный и деятельностный подходы, включающие ребенка в учебную, 

здоровьесберегающую, социально-общественную,  трудовую и досуговую среду с учетом его возможностей. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах: 

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

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

педагогических работников, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и его семье; 

2) ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников; 

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

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



грамотно обходиться ограничениями; 

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

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

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

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

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы; 

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

систему 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). 

Основными традициями воспитания в специальных (коррекционных) классов   являются следующие: 

- воспитание социально-адаптированной личности в условиях образовательной организации; 

- воспитание общекультурных и духовно- нравственных ценностей через реализацию 

художественного направления дополнительного образования; 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и обучающихся - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействия обучающихся; 

- педагоги шкалы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в учреждении является классный руководитель и воспитатель, 

реализующие по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Организации-партнёры, участвующие в реализации различных направлений воспитательной работы: 

- Детская городская библиотека; 

- Центр детского и юношеского творчества;  

- Районный краеведческий музей; 

- Городской дворец культуры; 

- Детско-юношеская спортивная школа; 

- Ковдорский политехнический колледж. 

Цели и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

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

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания   - личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в 

усвоении ими социально значимых знаний); 



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели предполагает, прежде 

всего, выявление и поддержку положительной динамики в личностных образовательных результатах 

обучающихся с умственной отсталостью, а не единый уровень воспитанности. В этой связи важны 

скоординированные усилия всего коллектива обучающихся, вовлечение в воспитательную работу семьи 

обучающегося и значимых для него людей. 

Конкретизация обшей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие этапам образования: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (1 доп – 4 класс) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и 

в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать и прощать обиды, стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми, быть толерантными. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования 

им имеет особое значение, оно облегчает его вхождение в социальный мир, в систему общественных 

отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих обшей цели воспитания. 

Достижению поставленных целей воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и событий, 

поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

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

образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать педагогических 

работников дополнительного образования в обсуждение совместной воспитательной работы; 

4) использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать 

использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

5) максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и коррекционно-

развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов коррекционного профиля и 



педагогических работников сопровождения в обсуждение воспитательных задач и способов их 

решения; 

6) развивать взаимодействие между педагогическими работниками и последовательность в решении 

воспитательных задач; 

7) развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь на традиции 

образовательной организации и требования профессионального стандарта "Специалист в области 

воспитания"; 

8) выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; ученическое самоуправление 

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

9) поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации детско-

взрослых общественных объединений и организаций; 

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

воспитательный потенциал; 

11) организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с миром 

современных профессий; 

12) развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную среду 

образовательной организации и реализовывать ее воспитательные возможности; 

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

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся, развитие 

насыщенной школьной жизни. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования - введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

 Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

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

установки. Перечень личностных результатов: 

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

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

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

жизнеобеспечении;  

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

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том числе 

владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации; 

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

возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  



10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела и события» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• участие обучающихся в областных соревнованиях «Специальной Олимпиады», конкурсе детского 

художественного творчества «Возьмемся за руки, друзья!», «Кораблик Надежды», «Мы вместе», 

районном фестивале для детей с ОВЗ «Доброфест»,  фестивале детского и юношеского творчества  

«МОЙ МИР»; 

• экологические акции «Сбор батареек», участие в субботниках по уборке территории; 

• гражданско-патриотические акции – «Бессмертный полк», «Свеча памяти»; 

■ общешкольные родительские собрания с приглашением специалистов органов и учреждений профилактики;  

• Единый День профилактики правонарушений и правовой помощи детям (помимо профилактических 

мероприятии с обучающимися, проводятся встречи с представителями КДН и ЗП, ПДН). 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы: 

- День Учителя, Новогодние праздники, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, 

День Победы; 

- конкурсно-познавательные программы, квест игры, досугово-развлекательная деятельность, 

выставки творческих работ и др.; 

- патриотические акции – церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации, «Георгиевская ленточка», «День Героев Отечества», уроки «Мужества»; 

• организуемые и проводимые мероприятия для родителей учащихся 

школы: 

- спортивно-оздоровительные состязания с участием родителей в командах; 

- предметные недели; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок»; 



• церемонии награждения учащихся и педагогов за активное участие в 

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

уровня: 

- общешкольные линейки. 

На уровне классов: 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• подведение итогов участия детей в общешкольных мероприятиях и награждение по их итогам; 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в дела школы в одной из возможных для них ролей: 

исполнителей, ведущих; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения мероприятий, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы, через включение его в совместную работу 

с другими детьми. 

2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, тьютор): 

- организует работу по созданию коллектива (группы); 

- осуществляет индивидуальную воспитательную работу с обучающимися; 

- взаимодействует с педагогическими работниками, специалистами коррекционно-развивающего 

профиля, педагогами дополнительного образования, работающими с обучающимися данного класса (группы); 

- выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение психолого-

педагогического консилиума МБОУ «СОШ №1»; 

- включает в совместную воспитательную работу родителей (законных представителей) 

обучающихся; корректно привлекает братьев и сестер обучающегося при подготовке открытых мероприятий, 

образовательных событий и иных значимых мероприятий; 

- организует участие обучающихся, занимающихся на дому, в общеклассных мероприятиях (по 

договорённости с родителями); 

- совместно с администрацией МБОУ «СОШ №1» планирует взаимодействие с внешними 

партнерами, а также с родительскими сообществами и объединениями лиц с инвалидностью. 

 

Работа с классным коллективом: 

- 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 

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

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, - вовлечь 

в них обучающихся с разным уровнем потребностей и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе (викторин, мастер-классов, экскурсий, 

совместного досуга – настольные игры, активные перемены); 

- проведение циклов классных часов как плодотворного и доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

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

им возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

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

представителями); празднования в классе (группе) дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, микромероприятия, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса на доступном ему уровне. 

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

которым 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. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

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

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

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с другими 

педагогическими работниками и специалистами, работающими с обучающимися; 

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

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

успеваемость), когда каждая проблема 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 индивидуальных 

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 

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

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

 

Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса ( группы). 

- регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими работниками и 

специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на формирование у них единства 

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

разрешение конфликтов между педагогическими работниками и обучающимися; 

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

воспитательных влияний на обучающихся; 

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

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

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

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

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

- участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся или их законными 

представителями в рамках воспитательной работы: 

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

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

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между 

ними, администрацией образовательной организации и другими педагогическими работниками и 

специалистами коррекционно-развивающего профиля; 

- организация родительских собраний с целью совместного обсуждения наиболее актуальных проблем 

воспитания обучающихся; 

- коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания обучающихся; 

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

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

направленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 



- формирование в кружках, секциях, объединениях, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили познавательные способности, 

лидерские качества; 

- поощрение педагогического работниками детской активности и творческих инициатив. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих направлений (по выбору): 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- коммуникативная деятельность; 

- художественно-эстетическая творческая деятельность; 

- информационная культура; 

- «учение с увлечением»; 

- реабилитационная (абилитационная) деятельность; 

- деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту. 

 

 

4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требовании и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

• включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы  

с группой обучающихся, объединенной в класс: 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным возможностям 

форм организации: дидактических материалов, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

работы в парах, которая помогает обучающимся получить опыт взаимодействия с другими обучающимися. 

Следует отметить, что особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью, а также 

индивидуальные особенности, семейная ситуация напрямую влияют на выбор учителем образовательных 

технологий и методик урока. Воспитательный компонент проявляется, в первую очередь, не "набором" 

эффектных педагогических техник, а постепенным и последовательным введением того или иного принятого 

обучающимися и понятного обучающимся правила поведения на уроке, стиля коммуникации его участников, 

способности радоваться успехам других и признавать их, рабочей атмосферы урока, взаимного уважения 



между педагогом и обучающимися, искренней заинтересованностью педагогического работника в успехах 

обучающихся, оказания им поддержки, педагогической чуткостью и профессионализмом; 

- введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся представлений о 

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

"Жизненная компетенция", а также "Финансовая грамотность", "Безопасное поведение в сети" и т.п.); 

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

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных (цифровых) 

технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям обучающихся с умственной отсталостью; 

- организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельности. 

 

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов- предметников, 

педагогических работников дополнительного образования и специалистов коррекционно-

развивающего профиля: 

- ведение совместных "педагогических дневников", "методических копилок", например, в виде таблиц 

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

педагогические находки, предпочитаемые обучающимися способы работы, адаптированные дидактические и 

стимульные материалы, привлекательные для конкретных обучающихся; 

 - разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых "бинарных уроков", 

включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-развивающего профиля в рамках решения 

воспитательных и коррекционно-развивающих задач; 

- по согласованию с педагогом дополнительного образования "срежиссированная" опора в процессе 

урока на знания и умения обучающегося, его личностные образовательные результаты, достигнутые в 

условиях дополнительного образования (посещение кружков, студий, секций в рамках технической, 

естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристко-краеведческой и социально-гуманитарной 

направленностях). 

 

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия  

с сетевыми партнерами и родительскими сообществами: 

- при наличии педагогической обоснованности и уместности возможно привлечение к подготовке и 

проведению уроков представителей родительских сообществ и сетевых партнеров (урок-экскурсия в 

промышленные мастерские и цеха; урок-викторина, урок-спортивное соревнование). 

 

 

5. Модуль «Образовательные путешествия и экскурсии» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, полупить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у учащихся самостоятельности и 

ответственности. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников; 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах педагогами; 

• выездные экскурсии в музеи, на предприятия, Ковдорский политехнический колледж, другие города 

региона. 

6. Модуль «Знакомство с профессиями» 

Профессиональная подготовка учащихся с интеллектуальными нарушениями является одним из 

условий их успешной социализации, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Профориентационная работа представляет собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач в области самоопределения учащихся: 

• диагностика и консультирование обучающихся и воспитывающих их семей по проблемам 



профориентации; 

• знакомство с миром современных профессий; 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• ежегодное проведение детско-родительского собрания для родителей и обучающихся выпускных 

классов с участием представителей Ковдорского политехнического колледжа; 

• экскурсии на предприятия, в Центр занятости населения, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• совместное с педагогами изучение Интернет- ресурсов, посвященных выбору профессий. 

 

7. Модуль «Организация предметно-пространственной  

и здоровьесберегающей среды» 

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

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- 

эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (учебных кабинетов, спальных комнат, зон фойе и 

рекреаций, актового зала и т.п.); 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, собраний и т.п.); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Обучение на таком уровне позволяет формировать доступные школьникам технические и 

технологические знания: 

- развивать обшетрудовые умения, то есть умения: ориентироваться в производственном задании, 

планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы; 

- обучать школьников профессиональным приемам труда по выбранной специальности и прививать 

им соответствующие трудовые навыки; 

- воспитывать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду и формировать 

необходимые в повседневной производственной деятельности качества личности (добросовестность, 

честность, ответственность за порученное дело, чувство долга, и др.); 

- формировать коммуникативные умения. 

Владение всеми этими навыками на разных уровнях в зависимости от уровня развития обучающихся 

сделает их более конкурентоспособными на рынке труда к моменту выхода в самостоятельную жизнь. 

 

8. Модуль «Взаимодействие с родительскими сообществами» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 



эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы 

в данном вопросе, обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родительской общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках следующих 

направлений: 

- взаимодействие школы и общественных организаций родителей детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и инвалидностью – проведение совместных мероприятий; 

- организация работы с родителями обучающихся, получающих образование на дому. 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительские дни – Дни открытых дверей, во время которых родители могут получить 

представление о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители 

получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• взаимодействие с родителями посредством группы в сети «ВКонтакте»: размешается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей со школьными новостями. 

На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей и педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

9. Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений» включает в себя развитие коммуникативных навыков детей, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 

формирования желаний обучающихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения.  

Работа осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

Межведомственное взаимодействие с органами профилактики безнадзорности и правонарушений: 

- проведение профилактических бесед инспекторами Отдела полиции, с представителями 

прокуратуры, с инспекторами ГИБДД; 

 - совместные рейды с инспекторами ОДН, опеки, в семьи обучающихся состоящих на различных 

профилактических учетах, а также в семьи, находящихся в социально-опасном положении; 

- взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав – организация встреч с 

представителями КДНиЗП; 

- совместная профилактическая работа с Ковдорской больницей по вопросам профилактики употребления 

ПАВ – организация встреч с наркологами, социальным педагогом. 

На школьном уровне: 



• Проведение Единых дней профилактики; 

• Проведение профилактических акций, декад и месячников, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику правонарушений и безнадзорности, развитие толерантности; 

• Проведение Единых дней здоровья; 

• Спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и здорового образа 

жизни; 

• Работа спортивной секции ДЮСШ; 

• Мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета; 

• Оформление стендов; 

• Проведение дней правовых знаний; 

• Заседание Совета профилактики правонарушений»; 

• Проведение общешкольных родительских собраний. 

 

На уровне классов: 

• Проведение групповых профилактических мероприятий, классных часов, круглых столов, мастер-

классов; 

 • коллективные профилактические беседы с учащимися инспектором ОДН, наркологом, 

представителями КДНиЗП; 

На индивидуальном уровне: 

• организация внеурочной занятости, запись в кружки и секции; 

• оказание помощи в трудоустройстве в летний период; 

• охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время; 

• проведение индивидуальных профилактических бесед с обучающимися; 

• организация проведения индивидуальных профилактических бесед с инспекторами ОДН; 

•           работа с семьями обучающихся в соответствии с утвержденными планами профилактической работы. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой  воспитательной работы осуществляется по выбранным направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно. Анализируется информационно-медийное сопровождение 

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

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

культуру взаимного уважения всех участников воспитательной работы; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими целей и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как 

социального воспитания, в котором участвует семья, образовательная организация и другие социальные 

институты, так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, согласно 

которому обобщенные результаты самоанализа необходимо тактично и корректно обсудить с родительским 

сообществом образовательной организации, а по поводу динамики личностных результатов обучающихся 

сопоставить наблюдения родителей (законных представителей) и педагогических работников в 

индивидуальной беседе (по возможности). 

 

Основные направления анализа организуемого  воспитательного процесса: 



Направление 1. Результаты воспитания и  социализации обучающихся во взаимосвязи с 

коррекционно-развивающей деятельностью. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

Направление 2. Качества воспитательной среды в образовательной организации. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать  педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Цель коррекционной работы: 

- Обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также обеспечение коррекции недостатков в физическом, психическом 

и речевом развитии обучающихся, их социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

Задачи коррекционной работы: 

− Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

− Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психо-физического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

− Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и групповых 

занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей обучающихся; 



− Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

− Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 

 

− Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, 

которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

− Принцип системности -обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: 

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

взаимодействия участников. 

− Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения 

школьника с учетом изменений в их личности. 

− Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с детьми 

с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие 

специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному 

решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

 

− Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной 

работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции 

в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проводится: 

− в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

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

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

− в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых 

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

− в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Организация коррекционной работы с обучающимися специальных (коррекционных) классов МБОУ 

«СОШ № 1» г. Ковдора 

 

 

 Вид деятельности Ответственный Содержание видов деятельности 

В рамках 

образовательного 

процесса 

Урочная 

деятельность 

Классный 

руководитель 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность 

и сознательность в обучении 

Внеурочная 

деятельность 

Воспитатель 

ГПД, учитель-

предметник 



В рамках 

внеурочной 

деятельности в 

форме специально 

организованных 

индивидуальных 

и групповых 

занятий 

Коррекционный 

курс «Ритмика» 

 

Учитель 

физкультуры 

Развитие умения слушать музыку, 

выполнять под музыку различные 

движения, в том числе 

танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением. 

Развитие координации движений, 

чувства ритма, темпа, коррекция 

общей и речевой моторики, 

пространственной ориентировки. 

Привитие навыков участия в 

коллективной творческой 

деятельности. 

Коррекционный 

курс 

«Дефектологичес 

кие занятия» 

Учитель - 

дефектолог 

Коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-

личностной сферы детей. Создание 

условий для развития сохранных 

функций. Формирование 

положительной мотивации к 

обучению. Повышение уровня 

общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего 

развития и обучения. Формирование 

механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной 

деятельности. Воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

Коррекционный 

курс 

«Психокоррекцио 

нные занятия» 

Педагог- 

психолог 

Формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных 

процессов. Гармонизация   

психоэмоционального состояния, 

формирования позитивного 

отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля. Развитие 

способности к эмпатии, 

сопереживанию;  формирование 

продуктивных видов взаимодействия 

с окружающими, повышение 

социального статуса ребенка в 

коллективе, формирование и 

развитие навыков социального 

поведения. 

Коррекционный 

курс 

«Логопедические 

занятия» 

Учитель - 

логопед 

Формирование и развитие различных 

видов устной речи на основе  

обогащения знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и 

развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие 

лексической системности, 

формирование семантических полей. 

Развитие и совершенствование 



грамматического строя речи. 

Развитие связной речи. Коррекция 

недостатков письменной речи. 

Формирование и развитие навыков 

социального поведения. 

В рамках 

психологического, 

логопедического, 

дефектологическо 

го, медицинского 

и социально- 

педагогического 

сопровождения 

Психологическое 

сопровождение 

Педагог- 

психолог 

Выявление и коррекция недостатков 

познавательной сферы, развитие 

сенсорно-перцептивной   и 

эмоционально–личностной сфер  

Дефектологическо 

ое сопровождение 

Учитель - 

дефектолог 

Выявление  и коррекция отклонений 

в развитии познавательной и сферы. 

Медицинское 

сопровождение 

Медицинский 

работник 

Выявление недостатков в 

физическом развитии, выдача 

рекомендаций по  созданию условий 

по преодолению недостатков. 

Профилактика сезонных 

заболеваний. 

Логопедическое 

сопровождение 

Учитель - 

логопед 

Выявление и  коррекция недостатков 

устной речи (звукопроизношение).  

Развитие связной речи. Коррекция 

недостатков письменной речи. 

Социально- 

педагогическое 

сопровождение 

Социальный 

педагог 

Профилактика:  правонарушений, 

табакокурения, употребления психо- 

активных веществ (ПАВ); 

постановка социально-опасных 

семей на внутришкольный учет. 

Сопровождение детей группы риска. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Организация классных и 

общешкольных мероприятий, 

направленных на развитие 

творческих способностей 

обучающихся, формирование 

доброжелательного 

отношения между детьми, 

взаимоуважения. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы. 

 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 

1) психолого-педагогического, логопедического, дефектологического и медицинского обследования с целью 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся: 

• развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; 

• развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

• определение социальной ситуации развития и условий семейного  воспитания ученика; 

• выявление уровня речевого развития школьников. 

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

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и  корректировки коррекционных мероприятий. 



                В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

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

• психолого-педагогический эксперимент; 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 

• беседы с обучающимися, учителями и родителями; 

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

• оформление документации. 

 

Содержание диагностического направления. 

 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся, проведение их комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояния 

физического 

и 

психического 

здоровья обу- 

чающихся. 

Выявление со 

стояния физиче- 

ского и психиче 

ского здоровья 

обучающихся. 

Изучение 

медицинской 

документации: 

история развития 

ребенка, здоровье 

родителей, течение 

беременности, 

особенности 

родового периода. 

Физическое 

состояние 

учащегося. 

Изменения в 

физическом 

развитии (рост, вес и 

т. д.). 

Изучение истории 

развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ обучающихся. 

Сентябрь Классный ру 

ководитель, со- 

циальный 

педагог, педагог- 

психолог, 

меди 

цинский работ- 

ник. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска». 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

 

Наблюдение, 

индивидуальное и 

групповое  психолого-

педагогическое 

обследование, 

анкетирование, 

беседы с участниками 

образовательного 

процесса. 

Сентябрь классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Уточняющая 

диагностика 

Создание 

диагностических 

«портретов» детей  

на основании 

диагностики 

особенностей 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы, 

особенностей 

взаимоотношений в 

социуме. 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистом 

(протокола 

обследования, 

индивидуальной 

коррекционной 

карты). 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-

психолог 



Анализ 

причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении, 

воспитании. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, со 

ответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающихся. 

Разработка 

коррекционных 

программ 

сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог, 

учитель - 

дефектолог 

Итоговая 

мониторин-

говая диаг-

ностика 

развития 

детей. 

Определение 

эффективности 

коррекционной 

работы. 

Прогнозирование 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

Выявление 

особенностей динамики 

развития каждого 

обучающегося и группы 

в целом; отражение его 

результатов в 

индивидуальных 

планах, протоколах 

обследования. 

Внесение коррективов в 

планы индивидуального 

сопровождения. 

Корректировка 

индивидуальных и 

групповых 

программ коррекции и 

развития. 

май Педагог-

психолог 

Дефектологическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

Дефектологическое 

обследование 

детей с целью 

точного 

установления 

причин, структуры 

и степени 

выраженности 

отклонений в их 

развитии, выявление 

особенностей 

развития 

обучающихся. 

Обследование 

программных 

знаний, 

умений и навыков. 

Определение 

«зоны ближайшего 

развития», 

индивидуальных 

путей коррекции. 

Выявление 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Внимание: 

устойчивость, 

переключаемость с 

одного вида 

деятельности на 

другой, объем, 

работоспособность. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистом 

(протокола 

обследования, 

индивидуальной 

коррекционной карты). 

Комплектация подгрупп 

на основе анализа 

результатов 

обследования. 

Разработка 

коррекционной 

программы, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающихся 

сентябрь Учитель-

дефектолог 



Мышление: 

визуальное 

(линейное, 

структурное); 

понятийное 

(интуитивное, 

логическое); 

абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота 

и прочность 

запоминания; 

индивидуальные 

особенности, речь. 

Углубленная 

диагностика 

Всестороннее 

изучение 

особенностей 

развития 

каждого ребенка: 

учебной и познава- 

тельной дея- 

тельности, сен- 

сорной, эмоцио- 

нально-волевой 

сферы, особенностей 

речевого раз- 

вития, программ- 

ных знаний по 

учебным предметам 

Разработка программы 

коррекции психических 

процессов и повышения 

интеллектуального 

уровня 

обучающихся 

октябрь Учитель-

дефектолог 

Итоговая мо- 

ниторинговая 

диагностика 

развития 

детей. 

Изучение 

особенностей 

учебной 

деятельности 

обучающихся, 

сформированности 

предметных умений, 

навыков. 

Определение эф- 

фективности 

коррекционной 

работы. 

Прогнозирование 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

Выявление 

особенностей динамики 

развития каждого 

обучающегося и группы 

в целом; отражение его 

результатов в 

индивидуальных 

планах, протоколах 

обследования. 

Внесение коррективов в 

планы индивидуального 

сопровождения. 

Корректировка 

индивидуальных 

программ 

развития. 

май Учитель-

дефектолог 

Логопедическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

Определение 

уровня актуального и 

зоны ближайшего 

развития 

обучающегося с 

речевым 

недоразвитием, 

выявление 

его резервных 

возможностей 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистом. 

Заполнение речевых 

карт. 

сентябрь Учитель-логопед 

Углубленная 

диагностика 

Исправление 

присущих 

недостатков в 

речевом 

Всестороннее 

обследования 

речи ребенка. 

Октябрь Учитель-логопед 



развитии на основе 

создания условий для 

развития творческого 

потенциала личности 

каждого 

обучающегося 

состояние органов 

артикуляции, 

фонематическое 

восприятие, 

общая и мелкая 

моторика, слоговая 

структура,  

всестороннее 

обследования 

речи ребенка. 

состояние органов 

артикуляции, 

фонематическое 

восприятие, 

общая и мелкая 

моторика, слоговая 

структура. 

Итоговая 

диагностика 

 

Системный 

разносторонний 

контроль 

специалиста 

за уровнем и 

динамикой развития 

речи обучающихся 

Повторное 

обследование, 

сравнительный анализ 

результатов первичного 

и 

повторного 

обследований 

май Учитель-логопед 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

уровня ор- 

ганизованност

и ребенка, 

уровень 

знаний по 

предметам, 

выполнение 

правил обу- 

чающихся. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в по- 

ведении. Изучение 

семьи ребенка. Со- 

став семьи. Условий 

воспитания. 

Особенности 

выполнения 

требований 

педагогов, особен- 

ности выполнения 

различных видов 

деятельности. 

Прилежание, отно- 

шение к отметке, 

похвале или пори- 

цанию учителя, 

воспитателя. Со- 

блюдение правил 

поведения в 

обществе, школе, 

дома. 

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа во время 

занятий, 

беседы с родителями 

посещение семьи. 

Составление социально- 

психологической 

характеристики. 

Сентябрь-

октябрь. 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

 

Обеспечение диагностического направления. 

Виды диагностики Методики Источники 

Диагностика 

психомоторики, 

сенсомоторики и 

сенсорных процессов 

Оценка психомоторного развития. 

(Диагностические задания Н.И.Озерецкого, 

М.О.Гуревича) 

Комплексная методика 

психомоторной коррекции 

/ Под ред А.В. Семенович. – 

М.:МГПУ,1998. 



«Диагностика развития 

ребенка» М.Г. Борисенко, 

Н.А. Лукина, шкалы Н.И. 

Озерецкого 

Исследование 

психических 

функций 

(восприятие, 

внимание, 

память, 

мышление, запас 

и точность 

представлений 

об окружающем 

мире). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование 

особенностей 

речевого 

развития. 

 

Исследование операциональных 

характеристик деятельности и психических 

функций 

Методика Векслера 

Исследование слухоречевой памяти: 

- Запоминание 10 слов по А.Р. Лурия 

- Запоминание двух групп слов 

- Исследование зрительной памяти 

Исследование операциональных 

характеристик деятельсноти: 

- Методика Тулуза-Пьерона 

- Корректурная проба 

- Таблицы Шульте 

- Счет по Е. Крепелину в модификации 

Р.Шульте 

Исследование особенностей зрительного 

восприятия: 

- Узнавание реалистических изображений 

- Узнавание перечеркнутых изображений 

- Узнавание наложенных изображений 

- Узнавание недорисованных изображений 

- Сюжетное изображение нелепицы 

- Узнавание конфликтных изображений-нелепиц 

Исследование сформированности 

перцептивно-действенного (невербального) и 

вербально-логического мышления 

- Подбор парных аналогий 

- Подбор простых аналогий 

- Подбор простых невербальных аналогий 

Выделение 2-х существенных признаков 

- Исключение понятий 

- Исключение предметов 

- Методика для исследования уровня 

сформированности понятийного мышления 

- Понимание переносного смысла метафор, 

пословиц и поговорок 

- Понимание прочитанного текста 

- Понимание сюжетной картины 

- Составление рассказа по последовательному 

ряду картинок, объединенных единым сюжетом 

Исследование сформированности 

пространственных представлений 

- Понимание и употребление предлогов и слов, 

обозначающих пространственное 

взаиморасположение объектов 

- Складывание разрезных картинок 

Понимание сложных логико-грамматических 

речевых конструкций 

- Узнавание и понимание инвертированных и 

пассивных речевых конструкций 

- Понимание временных последовательностей и 

интервалов времени 

- Понимание условий задач 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

Диагностический альбом 

для оценки развития 

познавательной 

деятельности 

ребенка. Дошкольный и 

младший школьный 

возраст.- М.: Айрис-пресс, 

2005..- 65 с. 

Рецензент: Стребелева 

Е.А., Бабкина Н.В. Оценка 

готовности к школьному 

обучению.- М.: Школьная 

Книга, 2015г..-136 с.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование проводиться 

с использованием 

методики педагогического 

обследования ребёнка 

младшего дошкольного 

возраста с умственной 

недостаточностью. Авторы 

: 

Е.А.Екжанова, 

Е.А.Стребелева 

 

 

 

Диагностика речевых 

нарушений школьников с 

использованием 

нейропсихологических 

методов / т.А. Фотекова, Т.В. 

Ахутина.-2-е изд., и 

доп.- М.: Айрис – пресс, 

2007г.-176 с.- ( библиотека 

логопеда практика). 

 

Диагностика 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сфер 

Тест-опросник Г.Айзенка 

Методика «Кактус» 

Методика «НЖ» 

Методика «Дом. Дерево. Человек» 

Методика «Лестница» 

 



Тест руки (Hand test) 

Диагностика 

развития 

коммуникативных 

навыков 

Методика определения нравственных понятий 

(Л.С Колмогорова) 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

(Г.А. Карпова) 

Анкета для учащихся «Как я веду себя» (Л.С 

Колмогорова) 

Опросник «Учебная мотивация» 

(Г.А. Карпова) 

Анкета «Оцени поступок» (дифференциация 

конвенциональных и моральных норм, по Э. 

Туриэлю, в модификации Е.А. Кургановой, и 

О.А. Карабановой) 

Исследование регулятивных базовых 

учебных действий 

Методика изучения уровня внимания 

(П.Я.Гальперин, С.Л. Кабаницкая) 

Тест «Самооценка силы воли» (Н.Н.Обозов) 

Задание: Пересказ произведения К. 

Паустовского «Заячьи лапы») 

Выявление познавательных базовых учебных 

действий 

Задание на выявление способности выделять 

существенные признаки предмета 

Задание на выявление способности к 

обобщению 

Методика «Четвертый лишний» 

Методика «Анализ отношений между 

понятиями» (Тест  «Аналогии») .Тест 

«Анаграмма» 

Задания на выявление сформированности 

различных видов знаковосимволической 

деятельности 

Комплексный тест на выявление 

сформированности познавательных базовых 

учебных действий ( Е.Н. Моргачева, 

О.Н.Крылова) 

Тесты и комплексные задания на выявление 

уровня сформированности смыслового чтения, 

готовности к работе с информацией. 

Обследование коммуникативных базовых 

учебных действий 

Анкета «Определение школьной мотивации». 

Анкета коммуникативных особенностей 

учащихся (Л.А. Головей) 

Изучение самооценки речи, речевой 

тревожности учащихся 

Анкета «Контроль состояния речи» 

Тесты-задания на изучение коммуникации как 

взаимодействия, сотрудничества 

Изучение состоянии речевой коммуникации 

Комплексное изучение базовых учебных 

действий во внеурочной деятельности 

ФГОС: Выявление особых 

образовательных 

потребностей у школьников 

с 

ОВЗ на уровне основного 

общего образования / Под 

ред. Е.Л. Черкасовой, 

Е.Ню Моргачевой. – М.: 

Национальный книжный 

центр, 2014 .-136с. 

Шилова Т.А., Диагностика 

психолого – социальной 

дезадаптации детей и 

подростков: метод. 

Пособие / т.А.Шилова.- 3- 

е.изд.М.: Айрис – пресс, 

2006.-112 с.- ( Библиотека 

психолога образования). 

Комплексные материалы: 

1. С.Д. Забрамная, О.В. Боровик Практический материал для проведения психолого- 

педагогического обследования детей. 

Комплект включает: 

- 115 таблиц с материалами для исследования психических процессов личности ребенка; 

- методические рекомендации к психолого-педагогическому обследованию и использованию 

диагностических методик. 

2. А.А. Осипова, Л.И. Малашинская Диагностика и коррекция внимания: Программа для 

детей 5-9 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2002.- 104с. 



Комплект включает: 

- стимульный вариант в виде таблиц; 

- методические рекомендации к психолого-педагогическому обследованию и использованию внимания; 

- программу проведения коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста с нарушениями внимания. 

3. Л.И. Переслени Психодиагностический комплекс методик для определения уровня 

развития познавательной деятельност: дошкольный и младший школьный возраст / Л.И. 

Переслени. – 2-е изд. исп. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

Комплект включает: 

- анкету; 

- протоколы; 

- тестовый материал; 

- таблицы с материалами для обследования. 

4. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст.- М.: Айрис-пресс, 2005..- 65 с. 

Комплект включает: 

- методический материал; 

- диагностический альбом для оценивания познавательной деятельности ребенка. 

5. А.Д. Виноградова, Н.Л. Коновалова, И.А. Михаленкова, С.Т. Посохова, А.А. Хилько, Л.М. 

Щипицина Психологическая диагностика отклонений развития детей младшего школьного возраста. 

Комплект включает: 

- комплекс диагностических методик, направленный на исследование психического, 

индивидуально-личностного развития ребенка;- методическое пособие; - стимульный материал. 

6. Д. Векслера вариант WISC (echsler Intelligence Scale for Children) - для тестирования детей и подростков 

(от 6,5 до 16,5 лет). 

 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

•  составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно с 

педагогами), 

•  формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

•  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, 

их общее социально-личностное развитие, 

•  разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

•  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

•  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

•  социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

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

•  занятия индивидуальные и групповые, 

•  игры, упражнения, этюды, 

•  психокоррекционные методики и технологии,  

•  беседы с учащимися, 

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

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

•  психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, 

поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся,  



• консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

• беседа, семинар, лекция, консультация, 

• анкетирование педагогов, родителей, 

• разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и 

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

консультируемого в процесс консультирования. 

 

Содержание консультативного направления 

Цель: обеспечение единства в понимании и реализации системы коррекционной работы с обучающимися 

всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятель- 

ности, мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультировани

е 

педагогических 

работников 

1.Рекомендации, 

приемы, упражнения и 

другие материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, работниками 

школы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации по 

дальнейшему развитию и 

коррекции 

познавательной, 

эмоционально-волевой и 

мотивационно-

потребностной сфер. 

В 

течение 

года 

педагог-

психолог, 

учитель- 

логопед, учи- 

тель - дефекто- 

лог. 

Консультировани

е 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

психолого-педа- 

гогической 

помощи 

1.Рекомендации, 

приемы, упражнения и 

другие материалы. 

2. Разработка 

плана консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, груп- 

повые, тематические 

консультации по 

выявленным проблемам 

обучающихся. 

В 

течение 

года 

Социальный 

педагог, класс- 

ные рук-ли, 

педагог-

психолог 

Консультировани

е 

родителей 

(законных пред- 

ставителей) обу- 

чающихся по 

вопросам 

обучения 

и воспитания, 

психолого-физио- 

логических осо- 

бенностях детей. 

1.Рекомендации, 

приемы, упражнения и 

другие 

материалы. 

2. Разработка 

плана консульта- 

тивной работы с 

родителями (за- 

конными пред- 

ставителями) 

обучающихся. 

Индивидуальные, груп- 

повые, тематические 

консультации по 

вопросам обучения и 

воспитания 

В 

течение 

года 

социальный 

педагог, класс- 

ные рук-ли, 

педагог-

психолог, 

учитель-лого- 

пед, учитель - 

дефектолог 

 

4. Информационно-просветительская работа осуществляется в  разъяснительной деятельности в 

отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др. 

        Информационно-просветительская работа включает:  



•  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей, 

•  оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

• психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  компетентности, 

•  психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

 

Содержание информационно-просветительского направления 

Цель: разъяснение участникам образовательного процесса индивидуальных и типологических особенностей 

обучающихся, особенностей организации и содержания их обучения и воспитания. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятель- 

ности, мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (закон- 

ных представите- 

лей) обучающихся 

по медицинским, 

социальным, пра- 

вовым вопросам. 

Организация 

работы 

тематических 

родительских 

собраний по 

вопросам 

обучения 

и воспитания. 

Информирование сред- 

ствами наглядной агитации 

(стенд «Для вас, родители»), 

тематические выставки, 

стенгазеты; 

Изготовление информационных 

памяток, буклетов 

и т.д. 

В 

течение 

года 

Социальный 

педагог, класс- 

ные рук-ли, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель - 

дефектолог 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания. 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

образования и 

воспитания. 

Информационные 

мероприятия. 

В 

течение 

года 

классные рук- 

ли, педагог-

психолог, 

учитель- 

логопед, 

учитель 

- дефектолог, 

социальный 

педагог. 

 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального педагога и 

воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:   

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, направленную 

на их социальную интеграцию в общество,  

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах учащегося и его 

семьи.  

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

формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы – один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы. 

           Взаимодействие специалистов требует: 

• создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы; 



• осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся, с целью определения имеющихся проблем; 

• разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции эмоционально-

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

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

 

Этапы  Результат этапа 

Этап сбора и анализа 

информации 

(информационно- 

аналитическая 

деятельность). 

Оценка контингента обучающихся для учета развития детей, 

определения их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, 

организации, координации 

(организационно- 

исполнительская 

деятельность). 

Особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность при 

специально организованных условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации детей. 

Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

(контрольно- 

диагностическая 

деятельность). 

Соответствие созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и адаптированных образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно- 

корректировочная 

деятельность) 

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты 

и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и другими 

институтами общества.  

           Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

•  с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в решении 

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

общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

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

лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

•  с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

•  с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении 

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

общество. 

 

Социальное партнёрство включает: 



• сотрудничество с учреждениями образования (среднего, дополнительного); 

• сотрудничество с КЦСОНом; 

• сотрудничество с библиотечной системой города; 

• сотрудничество со СМИ; 

• сотрудничество с учреждениями культуры и отдыха; 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

                    Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с умственной отсталостью в 

образовательном процессе.  

            Такое взаимодействие включает: 

• анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

Компетенции специалистов комплексного психологического, медицинского  

и социально-педагогического сопровождения 

 

Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-логопед Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник 

Тьютор 

- Предупреж

дение 

психических 

перегрузок 

- Профилак

тика и 

преодолени

е школьной 

дезадаптац

ии 

- Развитие 

эмоциональ

но-волевой 

сферы 

- Коррекция 

меж- 

личностных 

отно шений 

в детском 

коллективе 

- Коррекция 

взаи- 

моотношен

ий 
«учитель-

ученик», 

«родител

ь-уче 

ник» 

- Развитие 

пози 

тивной 

социаль 

ной 

- Формиро

вание 

предпосыл

ок 

овладения 

учеб ной 

деятельно- 

стью 

- Подбор 

оптималь

ной 

учебной 

программ

ы 

- Развити

е 

сенсорно

-

перцепти

вной 

сферы 

- Развитие 

и кор 

рекция 

нарушений 

познавател

ь- ной 

сферы 

Развитие и 

кор- рекция 

мотор- ных 

навыков 

- Коррекция 

нарушений 

звукопроизно

шения 

- Развитие 

фо- 

нематическо

го слуха, 

анализа, 

синтеза 

- Обогащени

е и 

активизация 

словарного 

за паса 

учащихся 

- Формирова- 

ние правиль- 

ного 

граммати- 

ческого 

строя речи 

- Развитие 

связ ной речи 

Коррекция 

нарушений 

письменной 

речи 

- Обеспечени

е 

целенаправл

енного 

педагогиче- 

ского воздей- 

ствия на 

поведе ние 

детей и 

взрослых 

- Социализа

ция  ребёнка 

- Выравнива

ние 

возможносте

й для 

социального 

старта детей, 

со здание 

ситуации 

успеха 

- Восполнен

ие ущерба, 

нанесённого 

форми- 

рованию 

лично сти 

семейными 

обстоятель- 

ствами 

Обеспечение 

социального 

партнёрства в 

- Проведе

ние 

медицинск

ого и 

гигиениче

ского 

воспитани

я среди 

учащихся, 

пе дагогов 

и 

родителей 

-Проведение 

симптомати- 

ческого 

лече- ния по 

показа ниям 

-

Формиров

ание 

познава- 

тельной 

мотивации 

-

Формиро

вание 

навыков 

учебного 

по- 

ведения 

-

Формиров

а ние 

целена- 

правленн

ых 

учебных 

дей ствий 

- Развитие 

личностных 

качеств 



коммуник

ации 

Стимуляция 

личностного 

роста 

интересах уча- 

щихся 

 

                Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.                        Действенная форма такого взаимодействия 

- психолого-педагогический консилиум, представляющий собой многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умственной отсталостью. 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов 

 

 

     

          Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется 

специалистами психолого-педагогического консилиума образовательной организации, деятельность которого 

регламентируется положением о школьном ППк, организуется на основе плана работы. Учебно-

воспитательный процесс организован в режиме полного дня. Учебные занятия проходят в одну смену. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Организована группа 

продленного дня в 1 подготовительном - 4 классах. Внеурочная деятельность носит коррекционно-

развивающую  направленность.  

Проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия, внеклассные мероприятия, экскурсии, 

общественно-полезные практики. 

• коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания достигается благодаря специальным 

предметам и курсам – ритмика, адаптивной физкультуры, коррекционные занятия. На уроках и во внеурочной 

деятельности используются различные педагогические технологии: здоровьесберегающие, проблемного 

обучения, информационно-коммуникационные, коллективно-творческого дела; 

• образовательная организация осуществляет обучение детей в форме индивидуального обучения на дому по 

индивидуальным учебным планам. Содержание образования для этих детей определяется исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; социализация 

данных детей осуществляется через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных 

коррекционных занятий (адаптивная физкультура, психологическое и логопедическое сопровождение); 

• здоровьесберегающие условия в образовательной организации обеспечены условием соблюдения 

охранительного режима в образовательном процессе: составлением расписания, организацией динамических 

пауз на свежем воздухе во время образовательного процесса, соблюдением режимных моментов, организацией 

прогулок 

для обучающихся, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

направленных на решение задач развития ребенка; использование специальных методов, средств, приемов 

обучения и воспитания, образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на социализацию обучающихся; дифференцированное и индивидуальное 

обучение с учетом специфики развития ребенка; комплексно воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на групповых и индивидуальных занятиях.  

Педагог – психолог 

Учитель-логопед 

Учитель – 

дефектолог Учитель 

ритмики 

Социальный 

педагог Тьютор 

 

Школьный 

ПП 

консилиум 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель 

ГПД 

Родители 

(законные 

представители) 

Учащиеся 



 

            Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя -

дефектолога. 

            Кадровое обеспечение 

Коррекционную работу ведут следующие специалисты: 

• учитель – дефектолог (1 чел.); 

• педагог-психолог (1 чел.); 

• учитель-логопед (1 чел.); 

• социальный педагог (1 чел.); 

• медицинский работник (1 чел.); 

• учитель физкультуры (1 чел.); 

Все педагоги имеют обязательную курсовую подготовку по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях введения ФГОС. 

 

Планируемый результат реализации программы коррекционной работы. 

Система оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основной планируемый результат реализации программы коррекционной работы – преодоление или 

минимизация трудностей школьной адаптации, достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

                 Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и 

предметные результаты освоения образовательных программ. 

Личностные результаты: 

• наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования; 

• умение следовать нормам поведения в образовательной организации, соблюдать общепринятые социальные 

нормы; 

• сформированность у обучающегося произвольной регуляции поведения; 

• отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в психофизическом развитии; 

• наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-волевой сферах; 

• умение осуществлять приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, синтез, классификация, 

сравнение, обобщение и др.; 

• владение универсальными способами действий: умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умением планировать, контролировать, оценивать учебные действия и результаты; 

• степень (активность) использования обучающимися устной речи в процессе взаимодействия с 

окружающими; 

• улучшение запоминания и понимания учебного текста, материала; 

• сформированность умений ориентироваться в пространстве. 

Предметные результаты освоения образовательных программ: 

• освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы; 

• осознание обучающимися качественных изменений в способах действий с учебным материалом; 

• сформированность произношения, грамматического строя речи; 

• сформированность у обучающихся устной и письменной речи; 

• рост познавательной активности обучающихся, повышение интереса к умственной работе; 

• повышение уровня развития и качества восприятия информации, поступающей в различной форме. 

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер, должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих индивидуальных 

реализации 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 

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

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

динамики. 

 

 



3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

 

3.1. Учебный план 
 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 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 

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

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1.13), который устанавливает сроки освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет учебный 

план МБОУ «СОШ №1»  для данной АООП будет реализован по варианту 1 подготовительный – 4 классы 

(5 лет); 

Выбор данного варианта сроков обучения МБОУ СОШ №1 осуществляет  с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к 

школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-

технические). 

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 IV класс. 

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

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-раз-

вивающая область. 

 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет: 

- состав учебных предметов обязательных предметных областей; 

- учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

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

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

В 1 классе часы на часть базисного учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, не предусмотрены. Во 2,3,4 классах на эту часть отводится по 3 часа в неделю. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено предметами 

(курсами): 

- коррекционные занятия (логопедические, развитие психомоторики и сенсорных процессов) 

- ритмика  



- психокоррекционные занятия. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется МБОУ «СОШ №1» самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности  является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ «СОШ №1». Образовательная организация предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется МБОУ СОШ №1 в рамках общего количества часов, предусмотренных  учебным планом (4 

часа). 

МБОУ СОШ №1 определяет чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП. 

 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в 

усвоении отдельных учебных предметов, 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).  

 

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. Естество знание 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 культура 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 

 

3.2. Календарный  учебный  график 

1. Начало учебного года: 

01.09.2023 г. 

2. Сроки учебных периодов на 2023-2024 учебный год: 

1 четверть- с 1 сентября по 27 октября 

2 четверть - с 7 ноября по 29 декабря 

3 четверть - с 9 января по 22 марта 

4 четверть - с 01 апреля по 17 мая – 1 подг. и 1 класс 

4 четверть – 01 апреля по 24 мая – 2,3,4 класс 

3. Сроки каникул для обучающихся в 2023-2024 учебном году:  

Осенние каникулы - с 28 октября по 06 ноября (включительно) - 10 дней  

Зимние каникулы - с 30 декабря по 8 января (включительно) - 10 дней  

Весенние каникулы - с 23 марта по 31 марта (включительно) - 9 дней 

     Оздоровительные каникулы - с 17 февраля по 25 февраля (вклю чительно) - 9 дней 

     Летние каникулы: 

1 подг, 1 класс - с 18.05.2024 по 31.08.2024 

2,3,4 класс – с 25.05.2024 по 31.08.2024 

4. Начало учебных занятий: 

В 8.30 час. 

Занятия проводятся в 1  смену. 

5. Продолжительность учебного года: 

1, 1 доп класс - 33 недели; 2 - 4 классы - 34 недели 

6. Режим работы школы: 

5-дневная рабочая неделя (понедельник-пятница); 

7. Праздничные дни в 2022-2023 учебном году 

4 ноября 2022 года 

1-8 января 2023 года 

23-24 февраля 2024 года 

8 марта 2024 года  

29,30 апреля, 1 мая 2024 года  

9,10 мая 

8. Продолжительность уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При  определении продолжительности 

занятий в 1-м классе используется «ступенчатый»  режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35  минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по  4 урока по 40 минут каждый). Учебная деятельность (урочная и  внеурочная) 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

 



3.3. Система  условий  реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

С целью сохранения единого образовательного пространства  требования к условиям получения 

образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной  среды: обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации для участников образовательного 

процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы всеми обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, 

осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности образовательных организаций дополнительного образования детей; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке АООП, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также 

в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП, формируемой 

участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательной организации;  

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновления содержания адаптированной основной образовательной программы, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей); эффективного управления образовательной организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей, общих для всех 

категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), относятся: 

- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении обучающимися 

содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения коррекционных занятий; 

- практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение 

обучающимися жизненными компетенциями; 

- организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся; 

- организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

- организация предметно-практической деятельности, как основы развития познавательной сферы 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в частности интеллектуальной и речевой; 

- постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действительности: от 

ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удаленного и усложненного; 



- введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование 

представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; социально-бытовых навыках, 

применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

- поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых навыков, и заканчивая 

профессионально-трудовыми. 

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будет способствовать: 

- целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач; 

- формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей приобщению к 

самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

- развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

- развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

- реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой деятельностью и 

возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне среднего профессионального 

образования. 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

МБОУ «СОШ №1»  на 100% укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным категориям. 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №1», реализующей АООП, для каждой занимаемой 

должности соответствует  квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для  

педагогических работников ― также квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей АООП, 

обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

МБОУ «СОШ №1» обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; ведения 

методической работы; применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в 1 подготовительном – 4 классах принимают участие следующие специалисты: учителя начальных классов, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог, учитель физкультуры, учитель музыки, 

социальный педагог, медицинская сестра. 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, включая 

внеурочную деятельность; 

- обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса с учётом особых образовательных потребностей обучающихся; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП  осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти Мурманской области, нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии со Стандартом: 

- создание специальных условий получения образования (кадровых, материально-технических); 

- расходы на оплату труда работников, реализующих АООП; 



- расходы на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, 

включающие расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату 

услуг связи (подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

- расходы, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иные расходы,  связанные с реализацией и обеспечением реализации АООП. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфраструктуры общего и 

специального образования, включая параметры информационно образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования должна быть отражена специфика требований к организации пространства; временного режима 

обучения; техническим средствам обучения; специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант стандарта. 

 

Требования к организации пространства 

 

Пространство (здание, прилегающая территория), в котором осуществляется образование 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим 

требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15, предъявляемым к образовательным организациям, реализующим АООП, 

в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению  своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального ремонта и 

др. 

 

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) и зданию образовательной организации; 

- помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, тренажерному залу; 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам, учителя-дефектолога, педагога-психолога, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

- кабинетам медицинского назначения; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

 

Временной  режим  обучения 

 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21), а также локальными актами  МБОУ 

«СОШ №1». 

 

 

Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся  

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

Урочная деятельность (аудиторная Внеурочная деятельность <*> 



недельная нагрузка) 

Начальное общее образование 

1 21 до 10 

2 - 4 23 до 10 

 

Учебные занятия для обучающихся  организуются в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе.  

В МБОУ «СОШ №1»  осуществляется присмотр и уход в группах продленного дня при условии 

создания условий, предусматривающих организацию питания (полдника) и прогулок. Для предупреждения 

переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут, за исключением 

первого класса. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 

2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 20 минут. 

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой целью, при проведении 

ежедневной динамической паузы рекомендуется увеличить продолжительность большой перемены до 45 

минут, из которых не менее 30 минут отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности 

обучающихся на спортплощадке организации. 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока 

в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 

40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

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

- для обучающихся первых классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 

 

Технические средства  обучения 

 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

 

Требования к оснащению  кабинетов 

 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных учебников, 

адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, используются рабочие тетради на печатной основе, включая Прописи.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в 

младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших - 

иллюстративной и символической). 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» включает: 

№ Требования к обеспечению наличие 

1 учебники; Букварь Да 

2 прописи; рабочие тетради на печатной основе Да 



3 программно-методическое обеспечение: методические 

рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного 

предмета 

Да 

4 печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных 

картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам 

Да 

5 различные виды словарей частично 

6 репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ нет 

7 комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная 

азбука (общеклассная и индивидуальная, образцы начертания 

рукописных букв) 

Частично 

8 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам Частично  

9 схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу) нет 

10 дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями) нет 

11 наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.) 

частично 

12 Классная  магнитная доска да 

13 компьютер с программным обеспечением да 

14 мультимедиапроектор; экран нет 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 

№ Требования к обеспечению наличие 

1 комплекты учебников Да 

2 печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой изучаемых произведений, в том числе и в цифровой 

форме 

Да 

3 словари по русскому языку частично 

4 репродукции картин художников в соответствии с тематикой 

читаемых произведений; портреты поэтов и писателей 

нет 

5 детские книги разного типа из круга детского чтения да 

6 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами 

художественного слова произведений художественной 

литературы; слайды 

частично 

7 игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные 

литературные игры 

нет 

8 Классная  магнитная доска да 

9 компьютер с программным обеспечением да 

10 мультимедиапроектор; экран нет 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая практика» включает: 

№ Требования к обеспечению Наличие 

1 комплекты учебников Да 

2 методические рекомендации для учителя да 

3 печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных 

картинок в соответствии с изучаемыми темами 

частично 

4 наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, 

настольные игры в соответствии с изучаемыми темами 

 

частично 

5 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами 

художественного слова произведений художественной 

литературы; слайды 

частично 

6 Классная  магнитная доска да 

7 компьютер с программным обеспечением да 

8 мультимедиапроектор; экран нет 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» предполагает 

использование: 

№ Требования к обеспечению Наличие 

1 комплекты учебников да 

2 рабочие тетради на печатной основе; да 

3 дидактического материала в виде: предметов различной формы, 

величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе 

частично 



4 программного обеспечения для персонального компьютера, с 

помощью которого выполняются упражнения по формированию 

вычислительных навыков 

да 

5 демонстрационного материала - измерительные инструменты и 

приспособления: размеченные и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки 

частично 

6 демонстрационных пособий для изучения геометрических 

величин, геометрических фигур и тел; развертки геометрических 

тел 

частично 

7 видеофрагментов и другие информационные объекты 

(изображения, аудио- и видеозаписи), отражающие основные 

темы курса математики 

частично 

8 настольных развивающих игр частично 

9 электронных игр развивающего характера да 

10 Классная  магнитная доска да 

11 компьютер с программным обеспечением да 

12 мультимедиапроектор; экран нет 

 

Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с окружающим миром в 

рамках содержательной области «Естествознание» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, Интернет-ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения выступают комнатные 

растения, а также пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной  организации 

территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и человека» предполагает 

использование: 

№ Требования к обеспечению Наличие 

1 комплекты учебников Да 

2 комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных 

картин, динамических картин и схем по разделам программы 

Частично 

3 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего 

мира (природы и социума) 

частично 

4 видеофильмы и презентации по темам учебного предмета частично 

5 учебно-практическое оборудование: игровой материал для 

сюжетных дидактических игр; оборудование для проведения 

практических занятий и элементарных опытов 

частично 

6 модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и 

овощей 

нет 

7 гербарии; модели фигур человека, животных, растений, 

посуды, бытовых приборов, мебели и пр 

нет 

8 конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д. нет 

9 Классная  магнитная доска да 

10 компьютер с программным обеспечением да 

11 мультимедиапроектор; экран нет 

 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и  художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов 

(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях музыкой  важно обеспечить обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использование доступных музыкальных 

инструментов, а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» предполагает наличие: 

№ Требования к обеспечению Наличие 

1 комплекты учебников Да 

2 печатных пособий частично 

3 таблицы по цветоведению, построению орнамента частично 

4 таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта частично 



5 схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

частично 

6 таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству 

частично 

7 аудиозаписи музыки к литературным произведениям частично 

8 видеофильмы и презентации памятников архитектуры и 

художественных музеев 

частично 

9 видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного 

искусства; творчества отдельных художников 

частично 

10 видеофильмы и презентации народных промыслов; 

художественных стилей и технологий 

частично 

11 модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей 

(комплект);гербарии; изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

нет 

12 тренажеры (прозрачные папки) для выработки навыков 

рисования; 

нет 

13 шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; частично 

14 рамки для оформления работ нет 

15 Классная  магнитная доска да 

16 компьютер с программным обеспечением да 

17 мультимедиапроектор; экран да 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» включает: 

№ Требования к обеспечению Наличие 

1 методические пособия (рекомендации к проведению уроков 

музыки) 

ла 

2 сборники песен и хоров нет 

3 печатные пособия: таблицы: нотные примеры, признаки 

характера звучания, средства музыкальной выразительности; 

схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров; портреты композиторов; портреты 

исполнителей; атласы музыкальных инструментов 

нет 

4 альбомы с демонстрационным материалом нет 

5 дидактический раздаточный материал: карточки с признаками 

характера звучания; карточки с обозначение возможностей 

различных музыкальных средств; карточки с обозначением 

исполнительских средств выразительности 

нет 

6 информационно-коммуникационные средства: электронные 

библиотеки по искусству; игровые компьютерные программы по 

музыкальной тематике 

частично 

7 Классная  магнитная доска да 

8 компьютер с программным обеспечением да 

9 мультимедиапроектор; экран да 

10 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по 

музыке 

частично 

11 видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов; различные 

музыкальные видеофильмы с записями выступлений 

выдающихся отечественных и зарубежных певцов; известных 

хоровых и оркестровых коллективов, фрагментов из мюзиклов 

частично 

12 музыкальные инструменты: фортепиано, баян /аккордеон, 

скрипка, гитара, клавишный синтезатор 

Частично 

13 комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, 

трещотки, колокольчик, треугольник барабан бубен румба, 

маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; свистульки, 

деревянные ложки;  

Частично  

14 комплект знаков нотного письма (на магнитной основе); нет 

15 комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики); 

частично 

 



Овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметной 

областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-

ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, 

шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» включает: 

№ Требования к обеспечению Наличие 

1 экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по 

Олимпийскому, Паралимпийскому образованию; спортивным 

праздникам, национальным спортивным играм 

нет 

2 спортивный инвентарь (сетки, кегли, флажки, маты, ворота и 

т.д.) 

есть 

3 спортивные тренажеры есть 

4 гимнастическое оборудование есть 

5 Скакалки, мячи, ленты есть 

6 Мячи разных видов Есть  

7 компьютер с программным обеспечением да 

8 магнитофон Да   

 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо использование специфических инструментов и расходных 

материалов в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает: 

№ Требования к обеспечению Наличие 

1 комплекты учебников да 

2 Рабочие тетради да 

3 модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; 

изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель 

фигуры человека, животных; керамические изделия; предметы 

быта; различные виды раздаточных коллекций; конструкторы 

частично 

4 печатные пособия: таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

дидактический раздаточный материал: карточки-задания по 

технологии изготовления изделия 

нет 

5 информационно-коммуникативные средства: 

мультимедийные обучающие программы по ручному труду 

нет 

6 Магнитная доска да 

7 компьютер с программным обеспечением да 

8 мультимедиапроектор; экран нет 

 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области  включает обеспечение 

кабинета дефектолога, психолога и зала для проведений занятий по ритмике (адаптивной физкультуре). 

 

Требования  к оснащению кабинета дефектолога: 

№ Требования к обеспечению Наличие Примечания 

1 Классная  магнитная доска да  

2 компьютер с программным 

обеспечением 

да  

3 информационный стенд да  

4 Рабочее место для проведения 

консультаций. 

да  

5 Стеллажи или шкафы для хранения 

материалов, парты для учащихся 

да  

6 Материалы, стимулирующие 

сенсорное развитие. 

да  

7 Материал для развития зрительной 

функции (цвет, форма, размер, 

толщина объектов, целостность и 

частично наборы цветных предметов; мозаики; 

пирамидки; цветные пособия из 

комплекта Монтессори; дидактические 



контактность и 

дифференцированность зрительных 

образов, цифровой и буквенный 

гнозис): 

игры: «Зоопарк из Тарамбуко», 

«Сенсино» и др; наборы геометрических 

фигур; парные картинки, буквенные и 

цифровые лото; трафареты и вкладыши к 

ним в виде целостных и разрезных 

предметных изображений и 

геометрических фигур; разрезные 

картинки (пазлы); зашумленные, 

наложенные, теневые, контурные 

изображения; картинки с 

реалистичными и стилизованными 

изображениями 

8 Материал для развития слуховой 

функции (звукоразличение и 

идентификация, фонематический 

слух; слуховое внимание и память 

частично звуки природы; звуковые лото; шумовые 

коробочки Монтессори; музыкальные 

инструменты; игровые пособия 

«Звуковое лото», «Назови и подбери» 

9 Материал для развития  тактильного 

и тактильно-кинестетического 

восприятия (внимания к тактильным 

стимулам и их локализации, 

тактильного исследования, 

восприятия и памяти, 

кинестетический гнозис и 

стереогноз): 

да различные виды массажных 

инструментов; наборы контрастных по 

текстуре и температуре материалов для 

касания; наборы мячей с различной 

фактурой поверхностей; объемные 

резиновые игрушки и мячи с шипами; 

тактильные коврики; ванночка и 

игрушки для игры с водой; контейнеры с 

природными материалами; Монтессори 

материалы для тактильного развития; 

наборы образных объемных игрушек в 

мешочке; наборы геометрических и 

стереометрических форм в мешочке; 

Монтессори материалы для развития 

различения объемных форм 

стереогнозиса; пособие «Почтовый 

ящик». 

10 Материалы для развития сенсорной 

интеграции 

частично наборы для полисенсорного восприятия; 

сыпучие материалы; комбинирование 

природных материалов; наборы Лего-

конструктора; Лего-мозаики. 

11 Моторно-двигательная среда частично современное оборудование и материалы, 

информационные технологии 

(например, «Пособие тактильные игры», 

образовательные конструкторы 

«ЛЕГО», развивающе-обучающие игры: 

«Магнитный лабиринт», «Мозаика для 

развития пальцев», «Гонщик»;  пособия 

из серии SPECTRA, LOGO VERLAG ; 

игры на полу ««Черепаха», «Шарик в 

лабиринте», «Кочки на болоте» и др. 

12 Материалы для развития мелкой 

моторики 

частично наборы для неопосредствованного и 

опосредованного манипулирования с 

предметами; наборы для двуручного 

манипулирования; наборы мелких 

предметов, природный материал; 

трафареты, обводки; массажные мячи, 

счетные палочки; пособия для развития 

графомоторных функций (прописи 

буквенные и цифровые, штриховки, 

пособия с графическими диктантами и 

др), дидактические игры «Магнитный 

лабиринт», «Мозаика для развития 

пальцев», «Гонщик» и др 

13 Материалы для развития общей 

моторики: 

нет комплексы профилактических 

физических упражнений; мячи, 



дидактические игры «Сырный ломтик», 

«Бамболео», игры на полу «Черепаха», 

«Шарик в лабиринте», «Кочки на 

болоте» и др. 

14 Материалы для развития учебного 

поведения, организации 

деятельности, произвольности 

нет учебные пособия; развивающе-

обучающе игры «Палитра», «Мозаика 

для развития пальцев», «Карточки Кайе» 

и др. 

15 Материалы для развития памяти и 

внимания: учебные пособия;  

дидактические игры на развитие 

памяти и внимания 

частично учебные пособия;  дидактические игры 

на развитие памяти и внимания: 

«Запомни и назови», «Опосредованное 

запоминание», «Найди отличия», 

«Найди пару», «Лабиринты» и др. 

16 Материалы для развития 

пространственно-временной 

ориентировки 

частично учебные пособия; кирпичи из 

конструктора LEGO; демонстрационный 

материал «Элементарные 

пространственные представления. 

Дошкольный и младший школьный 

возраст. Демонстрационный материал», 

«Пространственные представления в 

речи». 

17 Материалы для развития мышления: частично учебные пособия; развивающие пособия 

«Логические блоки Дьенеша», 

развивающие игры Никитина «Сложи 

узор»; упражнения «Девятая клеточка», 

«Установление закономерностей», 

«Логические задачи», «Аналогии», 

«Классификация», «Четвертый лишний» 

и др.; пособия с пословицами и 

поговорками; сюжетные картинки с 

очевидным и скрытым смыслом; серии 

картинок, связанных единым сюжетом; 

рисунки с эмоциями людей и сюжеты, 

раскрывающие эмоции; конструкторы 

LEGO;  LEGO-мозаика и др. 

18 Материалы для развития речи и 

представлений об окружающем: 

частично учебные пособия ,магнитные плакаты 

серии SPECTRA (Природное 

сообщество водоема, Природное 

сообщество леса, Птицы зимой и др); 

предметные и сюжетные картинки; 

опорные схемы для пересказов, 

рассказов-описаний; наглядный 

материал сезонных изменений в 

природе; демонстрационный и 

раздаточный материал по тематике 

раздела. 

19 Материалы для формирования 

учебных навыков 

частично : магнитные плакаты и счетные 

материалы серии SPECTRA (Природное 

сообщество водоема, Природное 

сообщество леса, Птицы зимой и др), 

комплекты рабочих тетрадей с печатной 

основой; наборы букв, цифр; пособия 

для закрепления учебных навыков для 1-

4 классов начальной школы; 

демонстрационный и раздаточный 

материал по тематике раздела). 

20 Перечень диагностического 

инструментария учителя-

дефектолога. 

частично  

21 . Список литературы по 

коррекционно-развивающей работе 

учителя-дефектолога. 

Да  



22 Компьютерные программы частично  

 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике (адаптивной  

физической культуре) включает:  

№ Требования к обеспечению Наличие 

1 Специальное оборудование: хореографические станки; 

настенные зеркала 

нет 

2 дидактическое оборудование: мячи; ленты; дождики, шары, 

обручи 

да 

3 комплект  детских музыкальных инструментов: блок-флейта, 

глокеншпиль / трещотки колокольчик, треугольник барабан 

бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; 

свистульки, деревянные ложки 

нет 

4 экранно-звуковые пособия (аудиозаписи) нет 

5 магнитофон Да 

 

Учебно – методические комплекты  (см. приложение). 

 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на 

всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Предусматривается  материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных программ 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на  обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в  сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений и т.д.). 

Образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 
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