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          Общие положения. 

          Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (АООП) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (УО)  (вариант 1) 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Верхневязовская средняя 

общеобразовательная школа» Бузулукского  района Оренбургской области (далее-

общеобразовательная организация, школа) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-Стандарт) и федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-ФАООП УО), утвержденными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599 (с изменениями) и Министерства просвещения Российской Федерации     от 24 ноября 

2022 г. N 1026 соответственно. 

          АООП разработан для обучающихся с легкой умственной отсталостью с 5 по 9 классы. 

          Содержание АООП УО представлено учебно-методической документацией  (учебный 

план,  календарный учебный график,  рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания,  календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основе ФАООП УО. 

        АООП УО адаптируется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

        АООП УО может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и домашнем обучении. 

        Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся. 

        Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП УО, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а 

также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

          В основу разработки АООП УО заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

         Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает 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.     

           Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

          придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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          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 УО положены следующие принципы: 

           принципы государственной политики Российской Федерации 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 или неправильно; хорошо или плохо) 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   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. 

          Структура АООП УО включает целевой, содержательный и организационный разделы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

           Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает в 

пролонгированные сроки образование по АООП (вариант 1), которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья.  
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             АООП предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута, 

программ и условий получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе комплексной оценки личностных и предметных 

результатов освоения АООП, заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК) и согласия родителей (законных представителей). 

            АООП  для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации или   абилитации инвалида (далее - 

ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. 

          Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 или 2) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.   

        

           1.Целевой раздел АООП УО (вариант 1) 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

         1.1. Пояснительная записка. 

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

(интеллектуальными нарушениями). 

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

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

           Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией АООП УО предусматривает решение следующих основных задач: 

          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. 

            Общая характеристика АООП УО (вариант 1), разработанной с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

           Общеобразовательная организация  обеспечивает требуемые для обучающихся условия 

обучения и воспитания с учетом имеющихся у них нарушений.              
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           АООП УО (вариант 1) общеобразовательной организации включает обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

          Сроки реализации АООП  (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

составляют (интеллектуальными нарушениями) 9 - 13 лет. 

          В реализации АООП УО (вариант 1) может быть выделено три этапа: 

          I этап - 1 - 4 классы и дополнительный класс; 

          II этап - 5 - 9 классы. 

          III этап -10-12 классы. 

          Цель второго этапа направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

          К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) относятся: 

           а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

          б) 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; 

          в) 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; 

            г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

           д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогического работниками и другими обучающимися; 

           е) раскрытие интересов и способностей, обучающихся в разных видах практической и 

творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

          ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

           з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

           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 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. 

          В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), 

         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. 
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          Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 

условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой 

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

нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

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 ребенка в освоении пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем. 

            В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

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

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

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

           Вместе с тем, российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

            Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

            Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и 

восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и 

слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде.            

            Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут 

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

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями. 

            Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

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

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

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

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 
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выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

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

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

           Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается в той или 

иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся 

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

логического. 

           Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны 

с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

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

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

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

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

словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной 

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

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. 

Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности. 

            Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

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

что выражается в неустойчивости внимания. 

            Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо 

одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно 

ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под 

влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной 

нормы. 

           Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала.        
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            Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

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

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде 

всего – представлений об окружающей действительности. 

             У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

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

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

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. Недостатки речевой деятельности этой 

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. 

Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 

личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положительные условия 

для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении 

различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

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

более сложной формой речи - письменной. 

           Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие   трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

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

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

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

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

подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

            Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

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

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

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, 

а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических.   

            Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы.        

             Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

обучающиеся 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 
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целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного 

труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в 

уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

           Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр.  

          Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, 

особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической 

агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 

коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 

            Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

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

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

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

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

           Таким образом, педагогические условия, созданные в общеобразовательной организации 

для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

            Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

           Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

         -раннее получение специальной помощи средствами образования; 

         -обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

           -научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

          -доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

          - систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

           -обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психически процессов   обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

          - использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 
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          -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. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий. 

          1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП. 

          Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

         Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) ( 5-9 кл.) 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 УО (вариант 1) образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

         К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) 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; 
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          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 УО (вариант 1) образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

           Предметные результаты освоения АООП обучающихся с легкой умственной 

отсталостью разных нозологических групп (глухих, слабослышащих и позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с НОДА, РАС) могут дифференцироваться в зависимости от 

особенностей сенсорной, речевой, двигательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

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

минимальный и достаточный. 

            Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. 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) образовательная организация может перевести 

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

          Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения (IX класс). 

          Минимальный уровень: 

         знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

          разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогического 

работника; 

         образование слов с новым значением с опорой на образец; 

         представления о грамматических разрядах слов; 

         различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

          использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

          составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

           установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

педагогического работника; 

           нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью педагогического работника); 

          нахождение в тексте однородных членов предложения; 

          различение предложений, разных по интонации; 

          нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

педагогического работника); 

          участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

        выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

         письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50 - 55 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

          составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 
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опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления; 

         правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных 

по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

         определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

          участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством педагогического работника текста; 

          пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

педагогического работника); 

          выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

          установление последовательности событий в произведении; 

          определение главных героев текста; 

          составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам педагогического работника; 

          нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 

педагогического работника; 

         заучивание стихотворений наизусть (7 - 9); 

        самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 

для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

          Достаточный уровень: 

         знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

         разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

         образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

         дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

         определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического работника; 

             нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством педагогического работника); 

             пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

             составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему; 

             установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4 - 5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной схеме; 

             нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

            составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

            составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по цели 

высказывания; 

            отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

            отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью педагогического работника); 

            выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

          оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

          письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 
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          письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55 - 60 слов); 

           правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 

           ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

            определение темы художественного произведения; 

           определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 

           самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

           формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 

           различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

           определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров 

из текста (с помощью педагогического работника); 

           пересказ текста по коллективно составленному плану; 

           нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 

          ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

педагогического работника); самостоятельное чтение художественной литературы; 

          знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

            Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Математика" на конец обучения (IX класс). 

            Минимальный уровень: 

            знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 

            знание таблицы сложения однозначных чисел; 

             знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

              письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

             знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

             выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том 

числе с использованием микрокалькулятора; 

             знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

             нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

            решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

            построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

            представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

           выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с использованием безопасные 
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для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы, выполнение компенсирующих физических упражнений (мини зарядка); 

             пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками). 

           Достаточный уровень: 

           знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000, чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

          знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

         знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

         знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

          устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

          письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

          знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

          выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

         нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

          выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

           решение простых задач, составных задач в 2 - 3 арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

           знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

             вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

             построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

             применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

           представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

          представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

           выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы, выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-

зарядка); 

            пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками), доступными электронными ресурсами; 

           пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

           запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 

           Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Естествознание" на конец VI класса. 

            Минимальный уровень: 

          узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

         представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

          отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево 

леса); 



17 
 

          называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

         соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание 

их значения в жизни человека; 

          соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

           выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; 

          адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагогического работника. 

           Достаточный уровень: 

           узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях, знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагогического работника; 

           представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

         отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (клевер - травянистое дикорастущее растение, растение луга, кормовое 

растение, медонос, растение, цветущее летом); 

         называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 

на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

          знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 

            участие в беседе, обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

             выполнение здания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы других 

обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 

           совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

           выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

           осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

          Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Естествознание" на конец обучения (IX класс). 

          Минимальный уровень: 

          представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

          знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и             

          различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

          знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни; 

          выполнение совместно с учителем практических работ; 

          описание особенностей состояния своего организма; 

          знание названий специализации врачей; 

           применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход 

за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 

помощи). 

          представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

           владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты, определение направлений на карте, определение расстояний по карте 

при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 
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выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

            сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

           использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

           Достаточный уровень: 

           представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

           осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

            установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

           знание признаков сходства и различия между группами растений и животных,           

           выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

          узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

           знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

            знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

            знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

            выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, 

оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

           владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебнобытовых и учебно-

трудовых ситуациях; 

           применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; 

           ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

            нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

            называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 

           Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Человек и общество" на конец обучения (IX класс). 
          Минимальный уровень: 

         представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа 

жизни человека; 

         приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 

         представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи, 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

          знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни; 

          знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

          знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагогических работников, родителей 

(законных представителей) посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

            знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 
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            совершение покупок различных товаров под руководством родителей (законных 

представителей); 

            первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

           представления о различных видах средств связи; 

           знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

           знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

           понимание доступных исторических фактов; 

            использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

            последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

           использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

           усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

           адекватное реагирование на оценку учебных действий; 

         знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

         знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

         знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

         понимание значения основных терминов-понятий; 

         установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование "Лентой времени"; 

          описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам педагогического работника; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического работника. 

          Достаточный уровень: 

          знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

          составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

          самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

          самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

          соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук; 

          соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

           некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды); 

            навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

           пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

          знание основных статей семейного бюджета, коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

          составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического 

работника с целью обращения в различные организации социального назначения; 

          знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

          использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

          участие в беседах по основным темам программы; 

          высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

          понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с      

помощью педагогического работника; 

          владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

          владение элементами оценки и самооценки; 

         проявление интереса к изучению истории. 
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         знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

         знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

          знание мест совершения основных исторических событий; 

          знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических героев; 

         формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

         понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опорой на ее 

"легенду"; 

           знание основных терминов понятий и их определений; 

           соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

          сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

          поиск информации в одном или нескольких источниках; 

          установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

          Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Искусство" на конец обучения в V классе. 
          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; 

         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"; 

         организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

         следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

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. 

          определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 
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          пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 

работника); 

          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: 

          знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (например, "Дымково", 

"Гжель", "Городец", "Каргополь"); 

          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; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета; 

          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 педагогического работника или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

         оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (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; 

           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); 

          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. 
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         Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Физическая культура" на конец обучения (IX класс). 
         Минимальный уровень: 

         знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

           демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя), комплексов 

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

             понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

            планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

педагогического работника); 

           выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и времени года; 

          знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

          демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

          определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством педагогического работника); 

          выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

          выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством педагогического работника); 

          участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

           взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

         представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

         оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

       Достаточный уровень: 

       представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских играх; 

        выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения 

на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лежа, 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

        выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных 

норм для занятий; 

         планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела); 

        подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством педагогического работника); 

        выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

        участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

        знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 
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         доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

          объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью педагогического работника), ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

         использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

         пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

         правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

         правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных 

и спортивных игр. 

            Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Технология" на конец обучения (IX класс). 

          Минимальный уровень: 

           знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

         представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

          отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, 

необходимых для работы; 

         представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора); 

           представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

           владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание); 

          чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

         представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство); 

          понимание значения и ценности труда; 

          понимание красоты труда и его результатов; 

          заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

          выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

("нравится" и (или) "не нравится"); 

         организация (под руководством педагогического работника) совместной работы в группе; 

          осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 

и аккуратности; 

         выслушивание предложений и мнений обучающихся, адекватное реагирование на них; 

          комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других обучающихся, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

         проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучающихся и 

результатам их работы; 

        выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

        посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и 

окружающей среды. 

          Достаточный уровень: 
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          определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных 

материалов, их целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

           экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

           осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

           понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

 1.3.Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1). 

Стандартом предусмотрено проведение объективной оценки качества образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и соответствия 

образовательной деятельности организации установленным требованиям. 

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 УО (вариант 1), 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых   образовательных потребностей обучающихся; 

б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого 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, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 

При разработке системы оценки достижений, обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 
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         В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

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, 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом некоторые личностные результаты могут 

быть оценены исключительно качественно. 

  На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов) осуществляется всесторонняя и комплексная 

оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

   Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

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

педагогических работников, медицинского работника (отсутствующих в штате специалистов 

по согласованию), которые хорошо знают обучающихся. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений в поведении обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах.      

Результаты анализа должны быть представлены 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 обучающегося. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, общеобразовательная 

организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальными актами организации.  

 

 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками коммуникации 

и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (то 

есть самой формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью 

сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 



26 
 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации 

адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

способность правильно применить 

ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

Программа оценки включает: 

а) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте Стандарта, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

в) систему бальной оценки результатов; 

г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(Карта индивидуальных достижений обучающегося); 

д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

е) локальные акты общеобразовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки 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. 

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 предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении 

им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная оценка 

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

оценки планируемых результатов являются следующие:  

соответствие и (или) несоответствие науке и практике;  

полнота и надежность усвоения;  

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности 

как "верные" или "неверные". 

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

о 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 
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заданий оценивается с позиции наличия и (или) отсутствия помощи и ее видов: задание 

выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с 

опорой 

на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

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

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

"удовлетворительные", "хорошие", "очень хорошие" (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

заданий; 

"хорошо" - от 51% до 65% заданий. 

"очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Такой подход дает возможность использования традиционной системы отметок по 

балльной шкале. 

Вследствие того, что образование некоторых категорий детей с УО  не является 

цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются «цензовыми». 

Выставляемые оценки обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не могут быть приравнены к оценкам остальных обучающихся образовательной 

организации в виду значительной неоднородности состава обучающихся по степени дефекта 

умственной деятельности, а являются лишь показателем успешности их продвижения по 

отношению к самим себе. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов 

следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

На оценку промежуточной аттестации, результаты которой используются для принятия 

решения о возможности продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся 

предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным 

предметам (обучающихся с  УО легкой степени).  

Промежуточная аттестация обучающихся  с УО легкой степени проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю учебного плана  по итогам учебного года 

(далее-годовая промежуточная аттестация) 

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся с УО проводится в формах, 

определяемых учебным планом общеобразовательной организации, который обсуждается на 

педагогическом совете до начала учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся с  УО легкой степени может проводиться в 

письменных и устных формах. 

К письменным формам промежуточной аттестации относят:  

- комплексные контрольные работы;  

 -контрольное списывание; 

- контрольные задачи, диктанты, изложения; 

- лабораторные, практические работы;  

- письменные отчёты о наблюдениях;  

- задания на основе текста;  

- творческие работы: сочинения, эссе;  

- рефераты; 

-тесты. 

 К устным формам промежуточной аттестации относят:  

-  сообщения;  



28 
 

- собеседование;  

- защита группового и индивидуального проекта.  

 Возможно сочетание письменных и устных форм промежуточной аттестации с 

выполнением заданий практического характера, сдача нормативов, выполнение комплекса 

упражнений по физической культуре, исполнение песни, ритмическое аккомпанирование к 

музыкальной пьесе, выполнение рисунка, материального объекта, макета, иного 

конструкторского   изделия и др. 

   Для оценки достижений обучающихся с УО  легкой степени в ходе промежуточной 

аттестации, учителями разрабатываются индивидуальные контрольные задания с учетом того 

уровня, которого данная категория детей смогла достичь в процессе обучения. Оценивается 

продвижение обучающихся относительно самих себя, без сравнения результатов со 

сверстниками. В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные.  

 Для обучающихся, имеющих системное недоразвитие речи, промежуточная аттестация 

по письму и развитию речи, русскому языку может проводиться индивидуально с учителем–

логопедом с учётом психофизических особенностей обучающихся. Для обучающихся, 

имеющих трудности в письме под диктовку, промежуточная аттестация по русскому языку 

проводится в форме контрольного списывания.  

  Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения всех форм 

промежуточной аттестации (по итогам года) разрабатываются учителем в соответствии с 

АООП. КИМы, подготовленные или разработанные самим педагогом, являются приложением 

к адаптированной рабочей  программе по учебному предмету (курсу) и АООП УО (вариант1).  

Промежуточная аттестация обучающихся с УО легкой степени проводится в форме  с 

использованием оценочных средств, соответствующих требованиям стандарта образования 

детей с УО  с легкой умственной отсталостью с оценкой  по балльной отметочной системе: 

«5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся с УО с легкой умственной 

отсталостью  не оцениваются неудовлетворительной отметкой. 

Образовательной программой по учебному предмету может быть предусмотрена иная 

шкала фиксации результатов промежуточной аттестации. 

При разработке контролирующих средств педагогом   учитываются трудности каждого 

ребенка, обусловленные недоразвитием отдельных психических процессов, низкой 

работоспособностью, ограниченным запасом знаний и представлений об окружающем мире, 

несформированностью операционных компонентов учебно-познавательной деятельности и 

другие особенности состояния физического и психического здоровья обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся  с УО легкой степени по физической культуре 

проводится с обязательной оценкой в форме «зачтено»/«не зачтено» или «сдано»/ «не сдано». 

Процедура промежуточной аттестации обучающихся с легкой умственной отсталостью 

проводится при содействии родителей (законных представителей) обучающихся в организации 

рабочего места обучающегося (технической поддержки процедуры). Обязательно согласование  

с ними индивидуальных сроков и  времени проведения промежуточной аттестации 

обучающегося. 

 Отметка по результатам промежуточной аттестации обучающихся с УО легкой степени 

выставляется в электронном журнале до отметки за полугодие.  

 Результаты промежуточной годовой аттестации обучающихся с УО с легкой умственной 

отсталостью  не являются основанием для перевода их в следующий класс, но лежат в основе 

принятия коллегиального решения ППк общеобразовательной организации  о продолжении 

обучения по варианту 1 АООП или рекомендаций родителям (законным представителям) 

обучающегося с УО об уточнении специальных условий обучения для его перевода на 

обучение по варианту 2 АООП. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов обучающимися  

Программы коррекционной работы, положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 
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преодоления отклонений развития, которая может осуществляться с помощью 

мониторинговых процедур: стартовой, текущей (на конец учебного полугодия) и финишной 

диагностики (на конец учебного года). 

    Результаты освоения обучающимися с УО легкой степени программы коррекционной 

работы не вносятся в виде отметки в электронный журнал, но могут фиксироваться в 

индивидуальном образовательном маршруте обучающегося с УО легкой степени (далее - 

ИОМ) или психолого-педагогических характеристиках, что позволяет представить полную 

картину динамики целостного развития и отследить наличие/ отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям и образовательным достижениям данного 

обучающегося. 

 При планировании развития психомоторики и сенсорных процессов учителем, 

педагогом-психологом  разрабатывается схема обследования и оценки уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов у детей, которая позволяет отслеживать 

продвижение обучающихся в своем развитии.  

При планировании логопедической работы педагог-логопед составляет речевые карты с 

направлениями работы и картами динамического наблюдения за состоянием письменной речи 

обучающихся, с помощью которых отслеживает развитие речи 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. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы с обучающимся с УО легкой степени психолого-

педагогический консилиумом общеобразовательной организации родителям (законным 

представителям) выдается рекомендация о прохождении обучающимся дополнительного 

обследования психолого-медико- педагогической комиссией для уточнения специальных 

условий обучения, в том числе для уточнения вида реализуемой АООП. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП УО (вариант 1) 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

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

Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает содержание и 

процедуру проведения итоговой аттестации. 

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

 Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. 

 Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в 

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

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

УО (вариант 1) с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации АООП УО (вариант 1); 

 особенностей контингента обучающихся. 

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, 
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отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общеобразовательной организации. 

           Система оценки предметных результатов АООП УО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы содержится в 

локальном нормативном акте общеобразовательной организации. 

          

          2. Содержательный раздел АООП УО 

          Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

         программу формирования базовых учебных действий; 

         программы отдельных учебных предметов;  

         программу духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

         программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

         программу коррекционной работы; программы курсов коррекционно-развивающей 

области; 

         план внеурочной деятельности; 

         рабочую программу воспитания. 

        2.1.Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-БУД, программа). 

            Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

           БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

          Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной 

деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда. 

          Задачи реализации программы: 

          1) формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

          2) овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

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

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

педагогического работника. 

        Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

         определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

        определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

        Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения образовательной организации. 

         Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

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

         Функции БУД: 

          обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

        реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
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         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. 

            Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся 5-9 классов с УО. 

            Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться успехами и достижениями как собственными, так 

и своих других обучающихся; адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи; уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

              Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых), слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач, использовать доступные 

источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

              Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

            Познавательные учебные действия представлены умениями: дифференцированно 

воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию, использовать 

усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

            Связи БУД с содержанием учебных предметов. 

           В программе БУД  учтено, что практически 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. 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
5-9 классы 

 
Группа БУД Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный предмет 

личностные Осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими правами 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

 Гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и 

своих товарищей. 

Язык и речевая 

практика 

Человек и общество 

Физическая 

культура 

Технологии 

Русский язык 

Основы социальной 

жизни 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Профильный труд 

 Адекватно эмоционально откликаться на Язык и речевая Русский язык 
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произведения литературы, музыки, 

живописи и др. 

практика 

Человек и общество 

Искусство 

Чтение 

Мир истории 

История 

Отечества 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 Уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их 

деятельности 

Язык и речевая 

практика 

Технологии 

Профильный труд 

Природоведение 

Биология 

 Активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность  

Технологии 

Естествознание 

Профильный труд 

Природоведение 

Биология 

 Осознанно относиться к выбору 

профессии 

Человек и общество 

Технологии 

Основы 

социальной жизни 

Профильный труд 

 Бережно относиться к культурно- 

историческому наследию родного края и 

страны 

Язык и речевая 

практика 

Человек и общество 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

История Отечества 

География 

 Понимать личную ответственность за 

свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Человек и общество 

Русский язык 

Чтение 

Основы 

социальной жизни 

 Соблюдать правила безопасного и 

бережного поведения в природе и 

обществе 

Естествознание 

Человек и общество 

Технология 

Природоведение 

Биология 

География 

Основы 

социальной жизни 

Профильный труд 

коммуникативные Вступать и поддерживать коммуникацию 

в 

разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др. 

Язык и речевая 

практика 

Человек и общество 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Основы 

социальной жизни 

Профильный труд 

 Слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения, аргументировать свою 

позицию 

Человек и общество 

Язык и речевая 

практика 

Человек и общество 

Основы 

социальной жизни 

Русский язык 

Чтение 

Основы 

социальной жизни 

 Дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый незнакомый 

и т.п.) 

Язык и речевая 

практика 

Человек и общество 

Русский язык 

Чтение 

Основы социальной 

жизни 

 Использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых 

задач 

Язык и речевая 

практика 

Человек и общество 

Русский язык 

Чтение 

Основы социальной 

жизни 

 Использовать разные источники и 

средства получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе  

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

регулятивные Принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и 

практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления. 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Математика 

Человек и общество 

Русский язык 

Чтение 

Природоведение 

Математика 

Основы 

социальной жизни 

Мир 
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истории  

История Отечества 

 

 Осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения 

практических и учебных задач 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 Осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Технологии Профильный труд 

 Осуществлять самооценку и самоконтроль 

в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

познавательные Дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно 

пространственную организацию 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Природоведение 

Биология 

География 

 Использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, при чинно 

следственных 

связей) на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе 

практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями 

Человек и общество 

Искусство 

Физическая культура 

Основы социальной 

жизни 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Адаптивная 

физическая  

культура 

 Применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(при родных, социальных, существенные 

связи и отношения между объектами и 

процессами культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для 

решения познавательных и практических 

задач использовать в жизни и 

деятельности 

некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные 

связи и отношения 

между объектами и процессами 

технология Профильный труд 

          В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. 

         Для оценки сформированности каждого действия 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; 
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          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) общеобразовательная организация самостоятельно 

определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

        Лист индивидуальных достижений по формированию базовых учебных действий 

(БУД) является приложением к АООП УО. (Приложение №1). 

 

         2.2. Программы  учебных предметов. 

        Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, предметных) освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

    Рабочие программы учебных предметов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МОБУ «Верхневязовская СОШ» представлены на 

официальном сайте https://verhnevyazovskayasoshtest.gosuslugi.ru в разделе «Сведения об 

образовательной организации» → «Образование» → «Адаптированная основная 

общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), как пункты 2.2.1 – 2.2.12. 

(рабочие программы учебных предметов)  

 

         2.2.1. Рабочая программа учебного предмета "Русский язык". Грамматика, 

правописание и развитие речи» предметной области "Язык и речевая практика" (V - IX 

классы) 

         2.2.2. Рабочая программа учебного предмета "Чтение (литературное чтение)" 

предметной области "Язык и речевая практика" (V - IX классы) 

         2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (V - IX классы) 

предметной области "Математика"    

         2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету "Информатика" (VII - IX) 

предметной области "Математика"   

         2.2.5.  Рабочая программа по учебному предмету "Природоведение" (V - VI классы) 

предметной области "Естествознание"    

         2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету "Биология" (VII - IX классы) 

предметной области "Естествознание" 

         2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету "География" (VI - IX) предметной 

области "Естествознание"       

         2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету "Основы социальной жизни" (V - IX 

классы) предметной области "Человек и общество" 

         2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету "Мир истории" (VI класс) 

предметной области "Человек и общество" 

         2.2.10. Рабочая программа по учебному предмету "История Отечества" (VII - IX 

класс) предметной области "Человек и общество" 

         2.2.11. Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая 

культура" (V - IX классы) предметной области "Физическая культура" 

https://verhnevyazovskayasoshtest.gosuslugi.ru/
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        2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету "Профильный труд" (V - IX 

классы) предметной области "Технология" 

 

             2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

            Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-Программа) разработана в 

соответствии со Стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), направлена на обеспечение успешности освоения АООП 

обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

           Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

            Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

           Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контекст формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

           Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

 
область задачи (5-9 кл.) 

личностной культуры формирование способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, давать 

элементарную нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

формирование критичности к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым основе 

морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты. 

социальной культуры пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию 

и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; 

формирование чувства личной ответственности 

за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и 

событиям; 

формирование начальных представлений о 

народах России, их единстве многообразии. 

семейной культуры формирование представления о семейных 

ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении 

положительных семейных традиций. 

 

         .Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

          Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 
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сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

          Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися на доступном для них уровне. 

         Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

          воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

          воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения; 

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

          воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

          Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

          В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно - деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно  значимой деятельности 

школьников. 

           Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает формирование заложенных в программе 

духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

            Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, обучающиеся 

испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

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

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития детей. 

          Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

           Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. Используются и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации. 

            Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной 

социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление 

ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, 

участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

          Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  (5-9 классы): 



37 
 

          представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Оренбургской области, в котором находится общеобразовательная организация; 

          интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

          начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

          Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

         стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в  проступке 

и проанализировать его; 

         представления о правилах этики, культуре речи 

         представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое           

         состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

         отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

          Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 

         элементарные представления об основных профессиях; 

         уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

         проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

          бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

           организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 

           отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

          Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

           формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека; 

           формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

             развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

             закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

            стремление к опрятному внешнему виду; 

            отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

            Общий объём деятельности: 

             5-9 классы – 1 час в неделю, 34 часа в год для педагогов (классных руководителей). 

            Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

            Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 

предметов. 

            Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривают учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

             1.Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся. 

            Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной 

организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. При 

разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся с УО 

общеобразовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, 

с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 
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объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. 

         При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

         -участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

         -реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации; 

         -проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

в общеобразовательной организации. 

            Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение 

для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

             Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. 

             2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

            Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

            Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской        Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

           Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся основывается на следующих принципах: 

            совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, 

в оценке эффективности этих программ; 

           сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

            педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

           поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

           содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

           опора на положительный опыт семейного воспитания. 

           В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы (родительское собрание, родительский лекторий, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.). 

           Формы и методы, используемые в реализации проведения программы. 
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           Для проведения занятий по программе духовно-нравственного (нравственного) развития, 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

рекомендованы следующие виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, 

туристско-краеведческая и др. 

            Формы организации и осуществления программы духовно-нравственного 

(нравственного) развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разнообразны и их выбор определяется педагогом:  

экскурсии,  кружки,  секции, соревнования, праздники,  коллективно –творческие дела,  

социальный театр, общественно полезные практики, смотры-конкурсы,  викторины, беседы, 

культпоходы в театр,  туристические поход, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. 

п),  туристические походы,  дни здоровья,  утренники тематического характера, и т. д. 

             Кроме этого, программа  предусматривает массовые, групповые и индивидуальные 

мероприятия, которые проводятся в системе дополнительного образования. 

           Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

           Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного 

духовно-нравственного взаимодействия. 

           В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

          приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

          переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами); 

          приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

          развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д. 

         При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

           По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

          Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

          начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

          опыт социальной коммуникации. 

          Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

          способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

          знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

          Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни      

элементарные представления о различных профессиях; 
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          осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

          потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности.   

        Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

        элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры. 

        опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

       Содержание программы. 

       Направление 1. 

       Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

     Виды и формы воспитательных мероприятий. 

      Урочная, осуществляется учителями учреждения в ходе изучения дисциплин «Мир 

истории», «История Отечества», «Русский язык», «Чтение», «География», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

       Внеурочная, осуществляется педагогическими работниками общеобразовательной 

организации: беседы, экскурсии, классные часы, краеведческая работа, просмотр кинофильмов, 

путешествие по памятным местам, сюжетно-ролевые игры историко-патриотического 

содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, изучение 

нормативных учебных дисциплин, встречи с ветеранами и военнослужащими. 

           Внеурочные занятия один раз в неделю «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного        отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о 

важном» должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

            Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа 

с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

        Внешкольная, осуществляется педагогами системы дополнительного образования и 

общественных организаций: беседы, экскурсии, краеведческая работа, просмотр кинофильмов, 

путешествие по памятным местам, сюжетно-ролевые игры историко-патриотического 

содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, участие в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями, 

встречи с ветеранами и военнослужащими. 

 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человека 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Оренбургской области, в котором находится общеобразовательная 

организация; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы 

Тематика занятий 
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 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познавательные 

беседы, 

часы общения 

Что значит 

любить 

Родину? 

Защищать 

Родину – 

это 

почетный 

долг 

Роль 

человека 

в 

обществе 

Народ и я 

единая 

семья 

Граждани 

н ли я 

России? 

Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

Занятия-беседы по утвержденной программе, направленные на развитие 

ценностного        отношения обучающихся к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре; 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Краеведческая 

деятельность 

(экскурсии) 

Экскурсии по родному краю 

Творческая 

деятельность 

Выставки рисунков, акции, заочные путешествия. 

Игры, тренинги. Коллективные игры. Ролевые игры. 

Просмотр видео- и кинофильмов (фрагментов). 

Школьные праздники: «Смотр строя и песни», «Праздник, посвящённый Дню 

Победы». 

Чтение, рассматривание детских книг. 

Социальное 

творчество 

(добровольческая 

деятельность) 

Социальные проекты: «От сердца к сердцу», «Лучики добра», «Чтение с 

увлечением» 

Работа с родителями Тематика зависит от особенностей развития обучающихся и направлена на 

обучение, воспитание, формирование нравственных чувств и этического 

самосознания (праздники, поделки, стенгазеты, буклеты). 

 

         Направление 2 

          Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения. 

           Виды и формы воспитательных мероприятий. 

           Урочная, осуществляется через получение первоначальных представлений об 

исторических и культурологических основах традиционных религий (через содержание 

учебных предметов: «Чтение», «История», «Биология», «Природоведение», «География», 

«Изобразительное искусство»). 

             Внеурочная, осуществляется через ознакомление с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); усвоение 

первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы – 

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; посильное 

участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе; получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

             Внешкольная, осуществляется педагогами системы дополнительного образования. 

 
          Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения 

Задачи воспитания 

нравственных 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его; 
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чувств и этического 

сознания и 

духовнонравственного 

поведения 

представления о правилах этики, культуре речи представления о возможном 

негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы 

Тематика занятий 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познавательные 

беседы, 

часы общения 

Мир 

человеческих 

отношений 

Уроки 

человечности 

Чем богат 

человек 

Дороги, 

которые 

мы 

выбираем 

Нравственность 

– 

разум 

сердца 

Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

Занятия-беседы по утвержденной программе, направленные на развитие 

ценностного        отношения обучающихся к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре; 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Краеведческая 

деятельность 

(экскурсии) 

Выходы в культурно-просветительские учреждения. 

Творческая 

деятельность 

Конкурс детского рисунка, конкурс плакатов, викторины, 

олимпиады, КВН. 

Сюжетно-ролевые игры, игры-доказательства, игра с последующей рефлексией, 

вопросы-ситуации и т.д. 

Школьные праздники, календарные праздники. 

 

Социальное 

творчество 

(добровольческая 

деятельность) 

Акции, социальные проекты «От сердца к сердцу», «Лучики добра», «Чтение с 

увлечением», изготовление подарков к тематическим праздникам. Посильное 

участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Работа с родителями Спортивные конкурсы, праздники, творческие проекты. 

 

        Направление 3 

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

        Виды и формы воспитательных мероприятий. 

        Урочная, осуществляется учителями учреждения при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Профильный труд», «Изобразительное искусство», участия в 

разработке и реализации различных проектов, творческих мастерских). 

        Внеурочная, осуществляется педагогическими работниками учреждения через беседы, 

презентации «Труд наших родных», сюжетно-ролевые, экономические игры, конкурсы, 

праздники труда, ярмарки, трудовые акции. 

         Внешкольная, осуществляется педагогами системы дополнительного образования и 

общественных организаций: экскурсии на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи воспитания 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

элементарные представления об основных профессиях; 

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом 

деятельности; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Виды деятельности и Тематика занятий 
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формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познавательные 

беседы, 

часы общения 

Без 

Хорошего 

труда нет 

добра 

Воля и труд 

– 

дивные 

всходы 

дают 

Человек 

рожден для 

труда 

В труде 

рождаются 

герои 

Наше счастье 

в общем 

труде 

Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

Занятия-беседы по утвержденной программе, направленные на развитие 

ценностного        отношения обучающихся к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре; 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Краеведческая 

деятельность 

(экскурсии) 

Экскурсии на производственные мероприятия. 

Творческая 

деятельность 

Ярмарки, праздники труда, стенгазет, конкурсы. 

Сюжетно-ролевые экономические игры, игровые ситуации по мотивам 

различных профессий,  

Социальное 

творчество 

(добровольческая 

деятельность) 

Трудовые акции, оформление класса к празднику, изготовление открыток, 

поделок, социальные проекты. 

Работа с родителями Экскурсии, занятия в детских объединениях, мастерских, клубах по интересам, 

выполнение обязанностей в классе, помощь взрослым, акции, КТД. 

       

       Направление 4 

       Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

        Виды и формы воспитательных мероприятий. 

        Урочная, осуществляется учителями учреждения в ходе изучения дисциплин «Чтение», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Профильный труд». 

        Внеурочная, осуществляется педагогическими работниками общеобразовательной 

организации (беседы, просмотры фильмов, экскурсии на художественные производства (в т.ч. 

онлайн), к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, посещение (в т.ч. виртуальных) музеев, выставок, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок, проведение выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, участие в художественном 

оформлении помещений). 

          Внешкольная, осуществляется педагогами системы дополнительного образования и 

общественных организаций (художественные мастерские, ярмарки, фестивали народного 

творчества). 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Задачи воспитания 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях. 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

Тематика занятий 
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внешкольной работы 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познавательные 

беседы, 

часы общения 

Как 

прекрасен этот 

мир! 

Красота 

природы 

и 

творчество 

людей 

Как 

увидеть 

красоту 

вокруг 

себя 

Я могу 

сделать 

этот мир 

прекрасным 

Прекрасное в 

творчестве 

великих 

мастеров 

Краеведческая 

деятельность 

(экскурсии) 

Посещение объектов художественной культуры (в т.ч. онлайн) с последующим 

представлением в школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

Творческая 

деятельность 

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, просмотр учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах. 

Музыкальные, развлекательные игры, игры-забавы, народные игры, сюжетно-

ролевые игры. 

Социальное 

творчество 

(добровольческая 

деятельность) 

Посещение конкурсов и фестивалей исполнителей, шефство над памятниками, 

фестивалей народного творчества. 

Работа с родителями Выставки семейного художественного творчества, музыкальные вечера. 

 

 

        2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

            Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни(далее-программа) является составной частью АООП УО (вариант 1) (5-9 кл.) и 

проектируется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

             Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП УО (вариант 1): 

          -формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; 

          -овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

         -формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

          Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

              Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

             Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

            Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
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педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

          Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся с умственной 

отсталостью, формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

           Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

          формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

           пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

          формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

          формирование установок на использование здорового питания; 

          использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

          соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

          формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

          формирование потребности обучающегося обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

           формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

          становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

          Основные направления, формы реализации программы. 

         Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации организована по следующим направлениям: 

          1.Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

          2.Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

          3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

          4.Работа с родителями (законными представителями). 

          5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

          Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 

          -соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

          -наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

         -организацию качественного бесплатного двухразового питания обучающихся; 
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         -оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

         -наличие помещений для медицинского персонала; 

         -наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

           Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

            Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

          Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как: "Природоведение", "Биология", "География", "Основы социальной жизни", 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.  

          В результате реализации программы у обучающихся формируются практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций. 

         Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности 

          Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- 

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными являются 

спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части 

экологической составляющей), внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

               Спортивно-оздоровительная деятельность является  важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.    

               Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

              В общеобразовательной организации предусмотрено: 

            - организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

            -организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

            -регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

            -проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 
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            В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

           Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. Формируемые 

ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

            В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, 

ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в 

обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

          Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового 

образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том 

числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов 

безопасного поведения в типичных ситуациях. 

           Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 

ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, 

мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

             Просветительская работа с родителями. 

             Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает: 

             проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов и т.п.; 

             организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

           В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития 

детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д 

          Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами. 

         Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации 

и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

          проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

         приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

         привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

          Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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           В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций: 

           элементарные природосберегающие умения и навыки: 

           умения оценивать правильность поведения людей в природе; 

            бережное отношения к природе, растениям и животным; 

            элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

            элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

            навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

            умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

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

           умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни; 

           умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи; 

          навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

           навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; 

           адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 

возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; 

          умения общего ухода за больными; 

          навыки и умения безопасного образа жизни: 

            навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице; 

           умение оценивать правильность поведения в быту; 

           умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; 

           безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

           навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; 

           навыки позитивного общения; 

           соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил безопасного 

поведения в общественном транспорте; 

           навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

            умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

          умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

           умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

          Личностные результаты: 

          ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

          потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

          негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

           эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходи- 

мости ее охраны; 

            ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

           элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

           установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 
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           стремление заботиться о своем здоровье; 

           готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

            готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

           готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

            овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 

            освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

            развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

            овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

       

План мероприятий по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 5-9 классы 

 

Месяц уч.года мероприятие 

сентябрь День туризма. Общешкольный поход. 

Легкоатлетический кросс. Соревнования по легкой атлетике. 

Экологический десант «Чистая территория». 

октябрь Человек и его здоровье (личная гигиена). 

«Азбука безопасного движения». 

«Радоваться вместе с Землей» (праздник урожая). 

ноябрь Человек и его здоровье (вредные привычки). 

Соревнования «Старты надежд». 

Экологическая акция «Помоги зимующим птицам» 

декабрь Человек и его здоровье (режим дня). 

«Зимние забавы» Народные зимние подвижные игры. 

Охрана растительного мира. Возьми под защиту. 

январь Эстафета «Все на лыжи!» 

«Правила безопасности: Зимняя дорога». 

Будь другом природы. Природа в опасности (экологические знаки). 

февраль Человек и его здоровье (питание). 

«Весёлые олимпийские старты «Выше, дальше, быстрее». 

март Соревнования по настольному теннису. 

«Зеленая аптека - лекарственные растения» 

«Природа – творческая мастерская» Выставка рисунков, экскурсия в 

природу. 

Экологическая разведка весенних примет. 

апрель День здоровья. 

День птиц. Мероприятие, направленное на повышение уровня 

экологического образования 

День Земли. Мероприятие, направленное на повышение уровня 

экологического образования 

День воды. Мероприятие, направленное на повышение уровня 

экологического образования. 

Весенняя неделя добра. 

май «Международный день семьи». Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья», 
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Экологический десант «Цветы на клумбах». 

 

           2.5.Программа коррекционной работы. 

              Программа коррекционной работы является составной частью  АООП УО (1 вариант) 

(5-9 классы), разработана в соответствии со Стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и направлена на создание 

системы комплексной помощи обучающимся в условиях общеобразовательной организации.  

           Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.      

            Программа предусматривает взаимодействие педагога и ребенка как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности. 

            Цель коррекционной работы: 

           создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

           Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

          1) выявление особых образовательных потребностей детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных недостатками в их психическом и 

физическом развитии; 

           2)осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

            механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области сопровождения, 

медицинских работников организации и специалистов других организаций с целью реализации 

программы коррекционной работы; 

           содержит 

           перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

          систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей; 

корректировку коррекционных мероприятий. 

         При разработке программы коррекционной работы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) были учтены следующие 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. 
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         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 

рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

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

          рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

              Основные направления  коррекционной работы. 

              Основными направлениями коррекционной работы являются: 

              Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

              Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

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

особых образовательных потребностей: 

            -развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

            -развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

           -определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

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

образования; 

            3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

            В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

            -сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

            -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 (карта индивидуального психолого-медико-социально- 

педагогического сопровождения обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

              Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

             Коррекционно-развивающая работа включает: 

             -составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами), 

            -формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

            -организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие,  
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            -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 обучающихся, 

          -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, 

           -беседы с учащимися, 

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

          Коррекционные занятия проводятся для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по мере выявления педагогом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

           Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит педагог-психолог и 

учителем - логопедом в урочное время и неурочное время. 

            Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

           Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий 

для развития ребенка. Изучение индивидуальных  особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

            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 решении конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной программы. 

            В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы: 

            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. 

             Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

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

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

              Информационно-просветительская работа включает: 

              -проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 
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             -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. 

               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 обучающихся, направленную на их 

социальную интеграцию в общество, взаимодействие с социальными партнерами и 

общественными организациями в интересах обучающегося 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. 

            План работы педагога – психолога  на учебный год по сопровождению обучающихся, в 

соответствие со Стандартом разрабатывается ежегодно. 

            Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы. 

            Основной планируемый результат реализации программы коррекционной работы - 

преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1). 

             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 

           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. 

              Механизмы реализации коррекционной работы. 
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              Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

            Такое взаимодействие включает: 

           -комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

           -осуществлен совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью 

определения имеющихся проблем; 

           -разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер обучающихся. 

            В  общеобразовательной организации в штатном расписании имеются должности: 

учитель, педагог-психолог. Учитель –логопед, другие специалисты привлекается из другой 

организации на основе сетевого взаимодействия при наличии рекомендаций ПМПК в 

отношении конкретного обучающегося с УО или из иных организаций, центров на договорной 

основе. 

 

Механизм взаимодействия специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с легкой степенью умственной отсталости. 

Основные 

направления 

коррекционной 

работы 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Цель 

Приемы и методы 
 

Педагог – 

психолог 
учитель 

Учитель-

логопед 

Развитие 

отдельных 

познавательных 

процессов 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

внимания 

Корригировать и 

развивать 

произвольное 

внимание 

На основе 

корректурных 

занятий 

На основе 

кодированных 

упражнений 

Через работу с 

деформированн 

ым текстом 

Развитие слухового 

восприятия 

Корригировать и 

развивать слуховое 

восприятие 

На основе работы 

с небылицами 

Через работу над 

пересказом 

текста 

Через 

уточнение 

звукобуквенно 

го состава слов 

Развитие и 

активизация 

произвольности 

основных свойств 

памяти 

Корригировать и 

развивать 

способность к 

определенному 

запоминанию 

Через знакомство 

с приемами 

запоминания 

Через 

использование 

ассоциаций при 

запоминании 

Через 

уточнение 

звукобуквенно 

го состава слов 

Развитие 

пространственных 

представлений 

Корригировать и 

развивать 

пространственные 

представления 

Через анализ 

пространственны

х 

взаимоотношени

й 

Через развитие 

зрительно-

моторной 

координации 

Через 

овладение 

понятиями, 

обозначающим 

и 

направления 

пространства 

Развитие временных 

представлений 

Систематизировать 

и обобщать знания о 

свойствах времени 

Через усвоение 

признаков 

временной 

последовательно

сти 

Через усвоение 

единиц 

измерения и 

длительности 

времени 

Через 

усвоение 

признаков 

темпа, 

времени и 

периодичности 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях 

Восполнение 

пробелов по теме … 

Способствовать 

устранению 

пробелов в знаниях, 

в освоении 

отдельных учебных 

предметов или их 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

Решение задач 

разных типов 

Правописание 

безударных 

гласных в 

корне слова 
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разделов, 

повышению уровня 

личностного 

развития 

Развитие 

мыслительных 

операций 

Развитие процессов 

анализа и синтеза 

Корригировать и 

развивать 

аналитико-

синтетическую 

деятельность на 

наглядном 

материале 

Через 

формирование 

приемов 

многосторонненг

о анализа, 

выделения 

признаков 

предметов 

Через работу с 

простейшими 

планами – 

схемами 

Через поиск 

смысловых 

несуразиц 

Развитие операции 

сравнения 

Корригировать и 

развивать операцию 

сравнения на основе 

анализа признаков 

предметов и явлений 

Через выделение 

и распознание 

существенных и 

несущественных 

признаков 

На основе поиска 

сходства и 

различия 

предметов 

На основе 

различных 

признаков 

сходства 

Развитие операции 

обобщения и 

классификации 

Корригировать и 

развивать навыки 

классификации и 

обобщения на 

уровне конкретных 

понятий 

Через 

объединение и 

расчленение 

некоторой 

группы 

предметов 

На основе 

группировки по 

заданному 

признаку 

Через 

нахождение 

обобщающего 

слова 

  

Развитие умения 

находить причинно-

следственные связи 

Развитие умения 

устанавливать связи 

между событиями, 

явлениями 

Через 

нахождение 

разных следствий 

одной причины 

Через 

нахождения 

разных причин 

одного следствия 

На основе 

анализа 

сюжетных 

картинок 

  

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях 

Восполнение 

пробелов по теме … 

Способствовать 

устранению 

пробелов в знаниях, 

в усвоении 

отдельных учебных 

предметов или их 

разделов, 

повышению уровня 

личностного 

развития 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

Буквенные 

выражения и 

уравнения 

Произношение 

и написание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

  

Развитие 

мышления 

Развитие наглядно-

действенного 

мышления 

Корригировать и 

развивать наглядно-

действенное 

мышление 

На основе 

конструирования 

и моделирования 

по образцу, через 

работу и 

лабиринтами 

Через работу по 

конструировани

ю и 

моделированию 

из бумаги, на 

основе работы со 

схемами 

На основе 

воспроизведени 

я фигур по 

образцу, через 

работу с 

разрезными 

предметными и 

сюжетными 

картинками 

неодинаковой 

сложности 

  

Развитие наглядно-

образного мышления 

Корригировать и 

развивать наглядно-

образное мышление 

на различном 

материале без 

использования 

образца 

Через задания на 

прохождение 

лабиринтов, 

через работу с 

мозаиками, 

конструкторами 

Через 

конструирование 

по словестной 

инструкции, 

через 

выполнение 

заданий 

На основе 

развернутых 

речевых 

комментариев, 

через работу с 

нелепицами 

  

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях 

Восполнение 

пробелов по теме … 

Способствовать 

устранению 

пробелов в знаниях, 

в усвоении 

отдельных учебных 

предметов или их 

разделов, 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

Табличное 

умножение и 

деление 

Сложение и 

вычитание, 

табличное 

умножение 

и деление 

арифметиче 

ских чисел 
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повышению уровня 

личностного 

развития 

Коррекция 

нарушений в 

развитии 

мотивационной 

сферы 

Развитие 

познавательной 

активности, 

активизация 

мыслительной 

деятельности 

Корригировать и 

развивать 

мотивационную 

сферу, 

способствовать 

активизации 

мыслительных 

операций 

На основе 

решения 

занимательных 

задач, ребусов 

На основе 

решения 

занимательных 

задач, 

кроссвордов 

Через работу с 

шарадами и 

анаграммами 
  

 

            Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

           Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это психолого-педагогический консилиум 

общеобразовательной организации, который действует на основании Положения и  

предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

умственной отсталостью. 

            В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

общеобразовательной организации с внешними ресурсами. 

            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 опросов социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

             - с родителями обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

            Обеспечение условий реализации программы. 

           В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с 

умственной отсталостью в образовательных организациях должны быть созданы следующие 

психолого-педагогические условия: 

           индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-

педагогического сопровождения; 

             учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

            соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
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            использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

             использование современных психолого-педагогических, в том числе информационных, 

компьютерных технологий; 

            учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с 

умственной отсталостью; 

            обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

             включение родителей (законных представителей) в реализацию программы 

коррекционной работы. 

             В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогическими работниками 

общеобразовательной организации, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, подобранный с учетом специфики развития обучающихся. 

              Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогическими работниками, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

             Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

             Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с 

умственной отсталостью разных нозологических групп, об их особых образовательных 

потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного 

процесса с учетом специфики нарушения. 

            Общеобразовательная организация обеспечивает своевременное прохождение курсов 

повышения квалификации учителей, работающими с детьми с УО, специалистов, не менее 1 

раза в три года и краткосрочных курсов по актуальным вопросам работы с детьми указанной 

категории. 

             Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся в здания и помещения образовательной организации, ко всем объектам ее 

инфраструктуры и организацию их пребывания и обучения. 

           Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в том 

числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, использование средств для альтернативной и 

дополнительной коммуникации (при необходимости). 

            В процессе реализации программы коррекционной работы создаются условия 

информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного процесса и 

условиями его осуществления. Созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды образовательной организации, включающей 

электронные информационные ресурсы, ЭОР, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий, в 

том числе ассистивных, обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов коррекционной работы. 

             Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер, уточняются и конкретизируются с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью. 
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             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) общеобразовательной 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 

         

             Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

            Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется общеобразовательной организацией исходя из особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

основании рекомендаций ПМПК и (или) ИПР. 

            Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционный 

курс»: «Психокоррекционные занятия (психологические)»  

       Коррекционный   курс   «Психокоррекционные  занятия   (психологические)»   

является обязательной частью   коррекционно-развивающей  области.  Курс 

реализуется   в  рамках  

Сопровождение обучающегося с ЗПР организуется посредством реализации следующих 

форм профессиональной деятельности педагога-психолога: 

  психологическая   диагностика, коррекционно-развивающая деятельность, 

психологическая профилактика, психологическое просвещение, психологическое 

консультирование, организационно-методическая деятельность.  

У обучающихся с ЗПР сохраняются трудности и замедленный темп развития отдельных 

познавательных процессов, навыков саморегуляции поведения и деятельности. Для них 

характерна общая эмоциональная незрелость, невысокий уровень развития коммуникативных 

компетенций.  Адаптивные ресурсы     у  таких  обучающихся снижены, что  затрудняет 

социализацию в целом, создает трудности в процессе самостоятельного осуществления 

жизненных выборов.  

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на 

преодоление трудностей в развитии познавательных процессов, эмоционально-личностной 

сферы, коммуникативной сферы, регуляторной сферы, отклоняющегося поведения 

обучающихся с ЗПР. В ходе психолого-педагогического сопровождения проводится работа по 

формированию социально-ориентированной, конкурентоспособной, творческой личности, 

способной к самоопределению, саморегуляции, самопознанию, саморазвитию.  

Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-логопедом, учителем-дефектологом), а также с родителями 

обучающегося, что обеспечивает комплексный подход в решении задач 

предотвращения/минимизации трудностей обучающегося с ЗПР. Проведение коррекционно- 

развивающих занятий обеспечивает реализацию возрастных и индивидуальных возможностей 

психофизического развития обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации содержания 

курса с учетом их особых образовательных потребностей.  

Программа курса направлена на развитие личности подростка, его коммуникативных и 

социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом.  
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Организация коррекционно-развивающей работы предполагает проведение занятий в 

подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 30 – 40 минут и периодичностью 2 раза в 

неделю.  

Цель курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 

коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или 

ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

          Задачи курса:  

 формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов;  

 коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 

эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля;  

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения 

к своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки;  

 становление личностного и профессионального самоопределения, формирование 

целостного «образа Я»;  

 развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и 

навыков сотрудничества;  

 стимулирование интереса к себе и социальному окружению;  

 развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми;  

 предупреждение школьной и социальной дезадаптации;  

 становление и расширение сферы жизненной компетенции.  

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации 

осуществляется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе 

специальных подходов, методов и способов, учитывающих особенности подросткового 

возраста. При выборе форм и приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность 

подросткового возраста – общение. В ходе коррекционно-развивающего занятия педагогу- 

психологу важно учитывать принцип активного включения обучающегося в совместную со 

сверстниками и взрослым деятельность, предполагающий обязательное участие подростка в 

процессе обсуждения, беседы, диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять 

руководящий контроль со стороны взрослого, обеспечивать положительную  обратную 

 связь,  делать акцент на  развитии  навыков саморегуляции.  

Содержание занятий направлено на развитие и расширение жизненных компетенций 

обучающегося с ЗПР.  

Программа курса строится по модульному принципу и предусматривает гибкость 

содержательного наполнения модулей и конкретных тем.  

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, направленную на 

развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с 

направленностью соответствующего модуля.  

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение 

конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на 

психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и развитие дефицитарных 

психических функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, 

оптимизацию психосоциального развития обучающихся с ЗПР.  
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В соответствии с целями и задачами коррекционного выделяются следующие модули и 

разделы программы:  

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных процессов» и «Развитие 

саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний» и направлен на формирование 

произвольной регуляции поведения, учебной деятельности и собственных эмоциональных 

состояний у обучающихся.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности управлять 

собственными психологическими состояниями, а также поступками и действиями. Проводится 

работа над способностью самостоятельно выполнять действия по усвоенной программе, 

самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и переносить ее на новый 

материал. Также большое внимание  уделяется  развитию  регуляции 

 собственного  поведения  и эмоционального реагирования. Формируется 

способность управлять собственным эмоциональным состоянием, понимать и различать чужие 

эмоциональные состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в различных 

статусноролевых позициях, развивается умение определять конкретные цели своих поступков, 

искать и находить адекватные средства достижения этих целей.  

Модуль 2  «Формирование  личностного  самоопределения»  состоит 

 из разделов  

«Становление личностного самоопределения» и «Развитие профессионального 

самоопределения» и направлен на осознание и принятие своих индивидуальных личностных 

особенностей, позитивное реалистичное отношение к себе, первичное определение своей 

жизненной стратегии в части профессионального самоопределения и обучения.  

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и принятия 

общепризнанных жизненных ценностей и нравственных норм, умения анализировать 

социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести ответственность за 

свои поступки. В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию 

способности к осознанию себя как социального субъекта, умения адекватно воспринимать себя 

и свои действия, поступки других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и 

оценивать уже свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные 

планы.  

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из разделов «Развитие 

коммуникативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества» и направлен на развитие 

навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной коммуникации в 

социальном окружении.  

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и точной 

ориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию общения, 

способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать коммуникацию в 

разных статусноролевых позициях. Для развития эффективного коммуникативного процесса в 

подростковом возрасте имеет значение развитие чувствительности к вербальной и 

невербальной экспрессии собеседника, способность проявлять гибкость ролевых позиций в 

процессе общения, динамично меняя их в соответствии с поведением собеседников и с 

контекстом ситуации общения. Также на занятиях происходит формирование умения уверенно 

отстаивать свою позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-

зависимому поведению. В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию 

навыков продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантов 

эффективных поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и 
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взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. Также важными являются умения 

анализировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, выбирать 

адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и интересы 

партнера по совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с социальным 

окружением.  

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по годам 

обучения приводится в тематическом планировании Примерной рабочей программы курса  

«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия (психологические)». В то 

же время, модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или 

иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. 

Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие 

изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение часов, 

ориентируясь на потребности обучающихся с ЗПР.  

Содержание курса на уровне основного общего образования  

Модуль  1 «Развитие  саморегуляции  познавательной  деятельности 

 и поведения»  

Определение последовательности своих действий при решении познавательных задач. 

Ориентировка в задании и способы определения цели. Оценка условий, необходимых для 

выполнения задания с помощью взрослого. Отработка навыка следования словесной 

инструкции (устной и письменной). Соотнесение своих действий с планом выполнения 

задания. Отработка выполнения программы. Корректировка своих действий на основании 

расхождений результата с эталоном. Отработка навыков промежуточного контроля. Оценка 

результатов работы группы, результативности участия в групповой работе своего и других 

участников группы. Работоспособность и утомление: оценка собственных ресурсов, 

распределение времени и сил при выполнении заданий.  

Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соответствующими внешними 

проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интонации, физических проявлений, 

соответствующих различным эмоциональным состояниям (в том числе сложным и 

противоречивым). Анализ и словесное обозначение своего эмоционального состояния. 

Основные техники и приемы регуляции эмоций. Контроль эмоциональных состояний. 

Моделирование социально приемлемого поведения в эмоционально напряженных 

коммуникативных ситуациях, отработка способов регуляции своего поведения. Отработка 

навыков снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально напряженных учебных 

ситуациях  

(самостоятельные и контрольные работы, ситуация экзамена). Состояние стресса, его 

проявления и влияние на продуктивность общения и деятельности. Стратегии поведения в 

стрессовых ситуациях. Знакомство со способами профилактики стрессовых состояний на 

примере ситуации подготовки к государственной итоговой аттестации.  

  

Модуль 2«Формирование личностного самоопределения»  

Социальные роли в обществе, вариативность моделей поведения в соответствии с 

социальными ролями, правилами и нормами поведения. Отработка навыков самопрезентации. 

Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях (учебные и коммуникативные 

ситуации). Индивидуальные особенности человека, психологические качества и черты 

характера. Характеристика задатков и склонностей человека. Знакомство с понятием «уровень 

притязаний», связь уровня притязаний и реальных возможностей. Способность противостоять 
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негативным воздействиям среды, окружающих людей на собственное поведение. 

Экономическая и правовая компетентность. Представление об ответственном поведении,  

выборе способа действий в жизненных ситуациях и последствиях своего поведения. 

Прогнозирование возможных последствий поведения в моделируемых ситуациях, оценка 

различных вариантов поведения. Оценка себя и своих поступков с учетом общепринятых 

социальных норм и правил. Понятие жизненного плана и его временных перспектив. 

Планирование путей и средств достижения жизненных планов.  

Современный мир профессий и рынок труда. Знакомство с основными направлениями 

профессиональной деятельности. Значение склонностей и познавательных способностей при 

определении направления профессиональной деятельности. Профессиональная направленность 

личности. Профессиональные склонности и профессиональный потенциал. Выделение 

собственных интересов и склонностей, соотнесение их с будущей профессиональной 

деятельностью. Карьера как профессиональный и социальный путь в жизни человека. 

Профессиональная пригодность в основных направлениях профессиональной деятельности, 

ограничения при выборе профессии. Представления о перспективах профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности.  

Индивидуальная стратегия выбора будущей профессии.  

Модуль 3«Развитие коммуникативной деятельности»  

Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социально-эмоциональным 

контекстом ситуации. Конструктивное общение в различных моделируемых социальных 

ситуациях. Использование позитивной лексики, комплиментов, правил этики общения. 

Психологические помехи в общении: психологические качества личности, особенности 

поведения. Особенности личности и модели поведения, способствующие продуктивному 

общению. Знакомство с навыками активного слушания. Способы передачи информации между 

собеседниками. Ведение диалога, поддержание беседы на заданную тему. Альтернативная 

точка зрения собеседника, способы поддержания разговора, использование речевых клише. 

Представление собственной позиции социально приемлемыми способами. Отработка навыков 

ведения дискуссии в паре и группе.  

Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками. Правила 

совместной работы в группе. Коллективное обсуждение работы в моделируемых ситуациях. 

Планирование и реализация общих способов работы с партнерами по совместной деятельности 

для достижения общей цели. Прогнозирование результата коллективных решений в 

моделируемых ситуациях под руководством взрослого. Отработка навыков согласования своих 

действий с действиями партнера для достижения общего результата. Конфликт: причины, 

виды, структура. Стратегии и правила поведения в конфликтной ситуации. Знакомство с 

различными стратегиями поведения при возникновении конфликтной ситуации в процессе 

учебного сотрудничества. Отработка умения аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию социально приемлемым способом. 

Организация занятий  

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР. Учитывая сниженную 

общую работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки 

информации, снижение эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагог-

психолог придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое отдельное 

занятие по своей структуре делится на вводную, основную и заключительную части и 

проводится с использованием игровых упражнений и работы с бланковыми материалами, а 

также предусматривает включение в занятия динамических и релаксационных пауз. Вводная 
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часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет обучающимся ощутить 

атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, которая активизирует продуктивную 

групповую деятельность и способствует эмоциональной стабильности участников группового 

занятия. Основная часть предполагает последовательное выполнение различных упражнений, 

направленных на развитие определенных сфер личности обучающегося с ЗПР в соответствии с 

общим содержанием конкретного модуля. Заключительная часть занятия включает в себя 

рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и эмоциональными впечатлениями и ритуал 

прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности.  

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с 

обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с психологическими сказками, 

элементы арт-терапии, тренинговых занятий и деловых игр.  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

курса  

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации 

осуществляется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе 

специальных подходов, методов и способов, учитывающих особенности подросткового 

возраста. При выборе форм и приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность 

подросткового возраста – общение. В ходе коррекционно-развивающего занятия педагогу- 

психологу важно учитывать принцип активного включения обучающегося в совместную со 

сверстниками и взрослым деятельность, предполагающий обязательное участие подростка в 

процессе обсуждения, беседы, диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять 

руководящий контроль со стороны взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, 

делать акцент на развитии навыков саморегуляции.  

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР. Учитывая сниженную 

общую работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки 

информации, снижение эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагог-

психолог придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое отдельное 

занятие по своей структуре делится на вводную, основную и заключительную части и 

проводится с использованием игровых упражнений и работы с бланковыми материалами, а 

также предусматривает включение в занятия динамических и релаксационных пауз. Вводная 

часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет обучающимся ощутить 

атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, которая активизирует продуктивную 

групповую деятельность и способствует эмоциональной стабильности участников группового 

занятия. Основная часть предполагает последовательное выполнение различных упражнений, 

направленных на развитие определенных сфер личности обучающегося с ЗПР в соответствии с 

общим содержанием конкретного модуля. Заключительная часть занятия включает в себя 

рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и эмоциональными впечатлениями и ритуал 

прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности.  

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с 

обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с психологическими сказками, 

элементы арт-терапии и тренинговых занятий. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия» (психологические занятия) на уровень основного общего образования  
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В  результате  изучения  модуля  «Развитие саморегуляции  

 познавательной деятельности и поведения» обучающийся научится и будет 

(сможет):  

 планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и  

корректировать свои действия при необходимости;  

 самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности;  

 осуществлять  промежуточный  и  итоговый  контроль  результата 

деятельности, объективно оценивать собственные достижения;  

 регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицательных) в 

соответствии с социальным контекстом коммуникативной ситуации;  

 сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации 

возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора;  

 владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации экзамена, 

уметь минимизировать волнение;  

 прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации пресыщения, 

 при  выполнении  однообразной  учебной  работы,  при 

возникновении утомления в моделируемой ситуации экзамена;  

 сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного 

воздействия со стороны окружающих.  

В  результате   изучения   модуля   «Формирование   личностного 

самоопределения»  

обучающийся научится и будет (сможет):  

 демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию;  

 иметь представление о своих личностных особенностях и уметь презентировать себя 

социально одобряемым способом;  

 иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных моделях 

поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения;  

 иметь представление об ответственном и безответственном, в том числе наказуемом, 

поведении, уметь принимать на себя посильную ответственность;  

 оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и 

увлечения;  

 оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и правил;  

 выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, 

включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи;  

 ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую 

характеристику различным профессиям, актуальным для современного рынка труда;  

 иметь представления о собственных профессиональных склонностях, способностях и 

профессиональном потенциале;  

 знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения 

профессиональной пригодности при выборе будущей профессии;  

 иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень материальных 

притязаний, соотносимый с выбираемой профессией;  

 с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную 

траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
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предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

В   результате    изучения    модуля    «Развитие    коммуникативной    деятельности»  

обучающийся научится и будет (сможет):  

 владеть навыками конструктивного общения;  

 использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные социально- 

эмоциональному контексту ситуации;  

 выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, 

возраста, социальной роли и особенностей собеседника;  

 владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и социальных 

ситуациях;  

 конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников 

коммуникации;  

 критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его;  

 самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном 

сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать совместный план действий, 

прогнозировать результат общей деятельности и достигать его);  

 находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе  

согласования позиций и учета интересов участников группы.  

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающего курса  

Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной 

информации об индивидуально-психологических особенностях и динамике развития 

обучающихся с ЗПР, позволяет оценить результаты освоения коррекционно-развивающего 

курса обучающимися. Диагностика проводится с использованием стандартизированных 

психодиагностических методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа 

продуктов деятельности обучающихся, а также моделирования экспериментально- 

психологических ситуаций.  

При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на 

сформированность таких показателей, как: способность к осознанному планированию своей 

деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять значимые условия 

для осуществления деятельности; способность к самоконтролю в процессе выполнения задания 

и при оценке результата; способность адекватно оценивать результат своей деятельности. 

Также необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания, 

эффективность оказываемой взрослым дозированной помощи.  

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую 

неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, характерный для обучающихся 

данного возраста. Показателями особенностей развития эмоциональной сферы выступают 

общее эмоциональное состояние и настроение, склонность к аффективному поведению, 

стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность агрессивности и личностной 

тревожности.  

При определении особенностей развития личности подростков следует 

оценить характерологические особенности и выраженность акцентуаций характера, 

уровень и структуру самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, 

уровень притязаний и уровень субъективного контроля. Для выявления профессионального 

самоопределения личности необходимо определить общую направленность личности, 
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профессиональные склонности и интересы, мотивы выбора профессии, профессиональный тип 

личности, а также тип мышления.  

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать внимание 

на уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень коммуникативных и 

организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также учитывать явления, 

характерные для малой группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные 

отношения членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим).  

  

 Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционный 

курс»: «Психокоррекционные занятия (дефектологические)»  

Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

является обязательной частью коррекционно-развивающей области учебного плана при 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР.  

Специфические трудности освоения программного материала, обусловленные 

парциальной недостаточностью высших психических функций, характерные для обучающихся 

с ЗПР, определяют необходимость специальной коррекционной поддержки процесса обучения. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направленной на 

развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной 

деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном формировании 

метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций.  

Курс реализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной деятельности 

посредством индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. Курс 

обеспечивается системой дефектологического сопровождения, включающей проведение 

диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей и организационно- 

методической работы специалиста. В ходе дефектологического сопровождения осуществляется 

специализированная помощь обучающемуся с ЗПР в динамике образовательного процесса. 

Учитель-дефектолог выявляет основные дефициты в развитии учебно-познавательной сферы 

обучающегося с ЗПР, анализирует структуру нарушения, определяет сохранные функции, зону 

ближайшего развития, его индивидуальные особые образовательные потребности. На 

основании анализа полученных данных проектирует индивидуальный образовательный 

маршрут, в котором определяет коррекционные задачи и индивидуальные специальные 

приемы работы с обучающимся с ЗПР.  

Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном подходе. Учитель- 

дефектолог взаимодействует с другими специалистами сопровождения и при планировании 

коррекционно-развивающей работы учитывает профессиональную позицию педагога- 

психолога и учителя-логопеда. Основной задачей специалиста является коррекция и развитие 

учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, преодоление или ослабление 

нарушений развития, препятствующих освоению программного материала на уровне 

основного общего образования. Учитель-дефектолог проводит коррекционно-развивающие 

занятия, для которых организуются группы из обучающихся с однородной структурой 

нарушения. Возможным является проведение индивидуальных занятий. Занятия проводятся во 

внеурочное время по заранее составленному расписанию.  

Курс «Коррекционно-развивающие занятия. Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» создается по модульному принципу.  

Цель курса– преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 

процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также 
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формирование умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для 

освоения программного материала.  

Задачи курса:  

 коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала;  

 формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 

мыслительных операций;  

 развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов 

учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее 

структурных компонентов;  

 специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала;  

 формирование навыков социальной (жизненной) компетенции.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР формируются 

приемы мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу логических 

мыслительных операций, корректируются метапредметные способы учебно-познавательной 

деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс освоения 

программного материала.  

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули:  

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности.  

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале.  

Содержание курса включает работу по преодолению у детей шаблонности и инертности 

мышления, формирование осознанного отношения к решению задач, требующих логических 

операций, суждений, умозаключений и их оречевления. У обучающихся формируется умение 

выполнять сравнение, выделяя существенные признаки объектов окружающей 

действительности и отвлеченных понятий, классифицировать их, самостоятельно выделяя для 

этого разные основания. Проводится работа по обучению установлению причинно- 

следственных зависимостей (на материале учебных предметов).  

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами и критериями при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую из них информацию.  

Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций; коррекция недостатков развития учебно- 

познавательной деятельности.  

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование 

метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно 

усваиваемых и слабо упроченных учебных навыков. Задача специалиста выработать у 

обучающегося с ЗПР самостоятельное использование способов учебной работы, обеспечивая 

помощь в освоении программного материала.  

Содержание модулей определено следующими разделами:  

Модуль  «Коррекция  и  развитие  базовых  приемов  

 мыслительной деятельности»включает следующие разделы:  

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, классификации.  

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации.  

 Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие.  
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 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, метафор и 

текстов.  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на  учебном 

материале» включает следующие разделы:  

 Познавательные действия при работе с алгоритмами.  

 Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов.  

 Познавательные действия по преобразованию информации.  

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по годам 

обучения приводится в тематическом планировании Примерной рабочей программы курса 

«Психокоррекционный  курс»:  «Психокоррекционные  занятия  (дефектологические)». В 

то же время, модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того 

или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. 

Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие 

изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать распределение 

часов, ориентируясь на потребности обучающихся с ЗПР.  

Содержание курса на уровне основного общего  образования Модуль «Коррекция и 

развитие базовых приемов мыслительной деятельности»  

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом 

уровне на материале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан). Характеристика 

объекта по  признакам   (например,  число:   однозначное/ многозначное, четное/нечетное, 

круглое). Различение существенных и несущественных признаков  предмета,  объекта 

 и  явления.  Выделение  признаков конкретных/простых  учебных 

 понятий  на материале  учебных предметов, оперирование признаками, определение 

существенных признаков (части речи: изменяемые и неизменяемые признаки; различие частей 

речи: существительное, прилагательное, глагол, наречие, предлог, союз). Различение 

существенных и несущественных признаков житейских/простых учебных понятий.  

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, буржуазия, 

капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, деепричастие, частица, 

солнечная система, атмосфера, гидросфера).  

           Выделение существенных  признаков  учебных  и  научных понятий  

(например, насекомые: количество лапок, строение тела, органы чувств).  

Различение существенных и несущественных признаков учебных и научных понятий 

(например, равнина: существенные признаки – участок земной поверхности, ровная или 

слабоволнистая поверхность; несущественные – месторасположение, размер).  

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления (например, озера и 

болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее 

характерным признакам, вывод по результатам сравнения.  

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления существенных 

признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и млекопитающие; оседлые, 

кочующие, перелетные птицы; части света и материки).  

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе 

установления и сопоставления обобщенных характеристик по составленному плану или 

образцу (например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию 
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из текста и рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два признака, одинаковых 

для обоих животных, и два признака, по которым они отличаются друг от друга).  

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по заданному и 

самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов по грамматическим 

признакам, группировка звуков по характерным признакам, классификация живых организмов, 

отнесение рек к речной системе, одушевленные и неодушевленные имена существительные).  

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное 

определение основания классификации и каждого класса (например, части речи: 

служебные/самостоятельные; прилагательные, существительные/ глаголы/ наречия/ причастия/ 

деепричастия/ междометия/ частицы/ предлоги/ союзы/ категория состояния; 

тип/класс/отряд/семейство/род/вид).  

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, 

предложений с пропущенными словами; математических выражений с пропущенными 

знаками, числами; целостности исторического события с опорой на слова из справки). 

Восстановление текста из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного 

слова с опорой на контекст предложения. Синтезирование текста как целого: установление 

прямых связей между событиями, причинно-следственных зависимостей на материале 

исторических и естественно- научных текстов.  

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по логической 

зависимости (например, В результате подводного землетрясения или извержения вулкана, 

может образоваться цунами. Скорость движения волны достигает до 800 км/ч. У берега ее 

высота может достичь несколько десятков метров. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Поэтому цунами 

представляет большую опасность для прибрежных районов).  

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных зависимостей из 

частей текста на материале предметов естественно-научного и гуманитарного цикла.  

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации»  

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных явлениях, 

жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. Определение причины и 

следствия явления или события, определение связи (например, пищевая цепь, причины 

развития земледелия в Древнем Египте; почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов 

года).  

Определение видовых и родового понятий (например, животные – млекопитающие, 

хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных житейских/простых учебных 

понятий по существенным признакам с исключением лишнего. Обобщение и конкретизация 

житейских понятий (например, горы – Альпы, острова – Мадагаскар, равнины – Восточно- 

Европейская, океаны – Индийский).  

Установление логических связей между понятиями, определение причинно- 

следственных зависимостей на учебном материале предметов естественнонаучного и 

гуманитарного цикла (например, гидросфера и океан; изменение температуры воздуха). 

Установление родо-видовых отношений на учебном материале предметов естественно- 

научного цикла (травы, многолетние травы, лютик; водные растения, лотос).  

            Установление логических  отношений  между  понятиями 

(противоположности, причина – следствие, часть – целое, вид – род, пересечение). 

Расположение понятий в последовательности от частного к общему (например, ботаника–

биология–естествознание–наука).  
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Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление 

последовательности в числовых выражениях и продолжение ряда).  

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить 

под понятие»  

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач). Подведение под 

правило и вывод на основе анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на 

данное правило на материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -

чн). Умозаключение по аналогии. Определение конкретного понятия через род и видовое 

отличие по алгоритму учебных действий. Формулировка суждения на основе сравнения 

предметов и явлений с выделением общих признаков (например, остров и полуостров: 

Камчатка полуостров, так как это выступающая часть суши, с трех сторон окруженная водой).  

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание (все A – В, все 

В – С, следовательно все А – С: все плоды состоят из семян и околоплодника, боб гороха – это 

плод, из чего состоит боб гороха; все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, 

слово «прекрасный» – имя прилагательное, …). Индуктивные и дедуктивные умозаключения.  

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания в суждениях. 

Определение истинности и ложности суждений с аргументацией ответа. Суждения с 

использованием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. 

Распознавание обратимых и необратимых предположений.  

Формулирование вывода на основе резюмирования информации.  

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно позиции 

автора текста.  

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста.  

Алгоритм подведения под определение учебного понятия через обобщение существенных 

признаков и установление связи между ними.  

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, 

метафор и текстов»  

Выделение  и пояснение  обобщено-образного  выражения,  заключенного в 

пословице, поговорке, метафоре на примере широко употребляемых пословиц, поговорок, 

метафор. Умение понимать содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. 

Определение темы в пословицах и поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к 

тематическим группам. Синонимичность значений пословиц и поговорок.  

Понимание нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение 

оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках.  

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике поступков 

людей или жизненной ситуации. Встраивание пословицы и поговорки в 

контексткоммуникативной ситуации.  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале»  

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами»  

Определение последовательности выполнения действий и составление простых и 

сложных инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по 

визуальной опоре (например, правописание падежных окончаний существительных, 

письменный прием деления многозначного числа на двузначное; определение спряжения 

глагола; буквы е-и в корнях с чередованием).  
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Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их использования при 

работе с правилом (например, определение разряда наречий), при решении учебной задачи, при 

определении понятий на изучаемом программном материале (например, животные, растения, 

лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). Составление алгоритма 

собственных действий (например, морфологический разбор местоимения, прилагательного, 

причастия).  

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 

(например, параллелограмм; словообразование; революция).  

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов»  

Анализ  и  сопоставление  зрительно  воспринимаемых  объектов 

(идентификация, сличение, восполнение). Отработка точности и скорости переработки 

зрительной информации. Отработка навыка распределения и переключения внимания на 

зрительно воспринимаемых объектах. Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-

моторная и слухо-моторная ориентировка.  

Анализ и восполнение пространственных образов.  

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов опосредованного 

запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном материале: 

выделение опорных слов, воспроизведения текста по опорным словам и др.  

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. Ориентировка в 

содержании справочной информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с 

использованием явно заданной информации.  

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение 

заданной информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой информации 

(выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). Знакомство с приемами интерпретации 

информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием неявно заданной 

информации. Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц 

информации, расположенных в разных фрагментах текста. Проведение оценки достаточности 

информации для решения практических задач.  

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, отбор 

нужной информации в соответствии с учебной задачей, упорядочивание, ранжирование, 

классифицирование информации.  

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, диаграммы, 

схемы, рисунка, карты.  

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации»  

Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов переработки информации 

(заполнение таблицы, введение числовых данных).  

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по 

образцу.  

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам.  

Преобразование информации из графического или символьного представления в 

текстовое и наоборот. Извлечение текстовой информации из графической (схемы, таблицы, 

диаграммы, карты). Кодирование и декодирование информации (шифровка символами).  
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Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. Составление 

тезисов устного или письменного сообщения.  

Составление эссе по прочитанному.  

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного характера, постов на 

странице сети Интернет.  

Организация занятий  

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного курса 

определяется их особыми образовательными потребностями. Для обучающихся с ЗПР 

необходимо предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при постепенном 

уменьшении позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под руководством 

и с помощью педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание должно 

уделяться формированию осознания у обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и 

способов использования вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание 

должно уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. Для обучающихся 

с ЗПР также предусматриваются дополнительные шаги при выполнении учебного действия и 

их визуальное подкрепление с тем, чтобы сделать связи в совершаемом действии более 

очевидными и осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией к 

заданию. С учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов учебных действий, 

определяемых в инструкции и их последовательность. Приучать руководствоваться ей при 

выполнении задания, учитывать все звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является 

словесный отчет, который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы, 

как способ речевой регуляции действий и повышения осознанности совершаемой 

деятельности.  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

курса  

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного курса 

определяется их особыми образовательными потребностями. Для обучающихся с ЗПР 

необходимо предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при постепенном 

уменьшении позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под руководством 

и с помощью педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание должно 

уделяться формированию осознания у обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и 

способов использования вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание 

должно уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. Для обучающихся 

с ЗПР также предусматриваются дополнительные шаги при выполнении учебного действия и 

их визуальное подкрепление с тем, чтобы сделать связи в совершаемом действии более 

очевидными и осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией к 

заданию. С учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов учебных действий, 

определяемых в инструкции и их последовательность. Приучать руководствоваться ей при 

выполнении задания, учитывать все звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является 

словесный отчет, который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы, 

как способ речевой регуляции действий и повышения осознанности совершаемой 

деятельности.  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия (дефектологические занятия)» на уровень основного общего образования  

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет):  

п 



73 
 

По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной (умственной) 

деятельности»:  

 оперировать  (выделять,  соотносить,  сопоставлять, 

 синтезировать)  признаками  

 выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; 

устанавливать их соотношение, различать существенные и несущественные 

признаки;  

 анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой на 

схему;  

 анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, 

классифицировать и обобщать ее, уметь резюмировать на основе 

предварительного анализа;  

 синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать 

объект как целое, понимать целостность конспекта;  

 находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; 

обозначать словесной характеристикой основание, классы (группы) при 

необходимости с направляющей помощью;  

 группировать учебную информацию по заданным параметрам;  

 сравнивать объекты, явления, житейские, конкретные и учебные понятия; 

проводить отбор существенных признаков, формулировать выводы о 

сходствах и различиях;  

 сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на основе 

установления и сопоставления обобщенных характеристик с опорой на 

образец;  

 обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» на 

основе выделения общих признаков;  

 обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям;  

 обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при 

необходимости с направляющей помощью;  

 устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости 

между явлениями и событиями на материале учебных предметов;  

 делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого программного 

материала при необходимости с опорой на образец;  

 строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, 

любой, каждый, некоторые»; использовать отрицание в суждениях; 

определять истинность и ложность суждений, аргументируя ответ;  

 делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая 

информацию, уметь приводить собственную аргументацию;  

 подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы 

признаков и установления их соотношения при необходимости по смысловой 

опоре;  

 определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно 

заданную информацию;  

 проводить образные сравнения, объяснять метафоры;  

 понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при 

необходимости с направляющей помощью;  
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 понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и 

поговорок;  

 употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к разным 

жизненным ситуациям.  

По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале»:  

 анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую 

информацию;  

 анализировать и восполнять пространственные образы;  

 владеть навыками пространственной ориентировки;  

 оперировать приемами запоминания и воспроизведения информации на 

учебном материале;  

 строить самостоятельно алгоритм учебных действий;  

 выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале;  

 определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном 

материале;  

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно 

заданную в источнике и неявную информацию;  

 определять основную и второстепенную информацию при решении 

практических задач;  

 формулировать вопрос при работе с информацией;  

 создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 

решении учебно- практических задач;  

 формулировать выводы, основываясь на источнике информации, находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

 интерпретировать и обобщать информацию из нескольких отличающихся 

источников;  

 кодировать и декодировать информацию;  

 анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в 

тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале учебных 

предметов;  

 ориентироваться в схематически представленной информации, составлять 

высказывание с опорой на схему;  

 строить схему рассуждений на основе правила с использованием 

направляющей помощи;  

 составлять простой конспект, тезисы устного или письменного сообщения;  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации при 

необходимости с опорой на образец;  

 критически оценивать информацию, ее достоверность, в том числе в сети 

Интернет;  

 находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в 

общении;  

 составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера,  

посты на странице сети Интернет.  
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Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающего курса  

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках 

диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое включает стартовую 

диагностику, рубежный и итоговый контроль. Специалист проводит изучение уровня учебно- 

познавательной деятельности ребенка, уровня его обученности и обучаемости. Проводится 

рубежный и итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого 

учитель-дефектолог проводит обследование познавательных процессов на основе 

диагностического материала в соответствии с возрастом обучающегося. Для определения 

сформированности метапредметных умений могут быть использованы задания из комплексной 

диагностической работы овладения универсальными учебными действиями по годам обучения. 

Проводится анализ текущих письменных работ обучающегося, срезовых и контрольных работ 

по предметам.  

 

                       Коррекционный курс «Логопедические занятия»  

Рабочая программа  

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является обязательной 

частью коррекционно-развивающей области АООП ООО обучающихся с ЗПР. Курс 

обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или 

ослабление нарушений/недостатков речевого развития у обучающихся 5–9 классов, 

получающих образование в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР.  

Обучающиеся с ЗПР продолжают испытывать трудности освоения программного 

материала по учебному предмету «Русский язык», связанные с особенностями речевого 

развития.  

Поскольку категория обучающихся с ЗПР многочисленна и неоднородна по своему 

составу, то выраженность речевого нарушения может быть разной у обучающихся одной 

возрастной группы. У некоторых обучающихся с ЗПР может сохраняться нечеткость 

артикуляции и произношения, недостаточная автоматизированность отдельных звуков,  

недостаточность произвольности, объема и переключаемости артикуляционных движений. В 

речи могут встречаться нестойкие замены и пропуски звуков.  

Трудности письма часто обусловлены у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования недостатками фонематических процессов, нарушением языкового анализа и 

синтеза. Обучающиеся с ЗПР продолжают затрудняться в выделении позиций и 

последовательности звуков в словах сложной слоговой структуры, допускают ошибки на 

смешение оппозиционных звуков, могут переставлять звуки в словах, пропускать на письме 

буквы в словах, сложных для фонематического восприятия или малознакомых.  

У большинства обучающихся с ЗПР навыки словообразования формируются специфично 

и с некоторым запозданием, у них затруднены навыки словообразования приставочного и 

суффиксального способа. Обучающиеся могут применить изученный ранее способ 

преобразования на других словах, формально, без опоры на лексическое и грамматическое 

значение слова, допуская ошибки. Использование навыков словоизменения связано с 

трудностями понимания контекста в словосочетании и предложении, они могут изменить 

форму существительного, забывая при этом про форму прилагательного и наоборот.  

Обучающиеся допускают ошибки и испытывают затруднения на уровне лексико- 

грамматического строя речи, допускают семантические замены, затрудняются в подборе слов, 

синонимов, что затрудняет коммуникацию в целом.  
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На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с ЗПР при отсутствии 

коррекционной работы возникает стойкая дизорфография, что значительно затрудняет 

овладение орфографическими навыками в 5–9 классах, программным материалом по учебному 

предмету «Русский язык».  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, которая 

реализуется в процессе освоения коррекционно-развивающего курса.  

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» направлен на 

формирование речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков 

речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление 

и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю 

собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций.  

Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или ослабление 

имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 

коммуникативных компетенций. Задачи курса:  

 коррекция и развитие языкового анализа и синтеза;  

 совершенствование  зрительно-пространственных  и пространственно-

временных представлений;  

 совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;  

 формирование фонематических, морфологических и синтаксических 

обобщений;  

 коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи;  

 формирование алгоритма орфографических действий, орфографической 

 зоркости, навыков грамотного письма;  

 коррекция или минимизация ошибок письма и чтения;  

 развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции.  

В ходе курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование языковых 

обобщений, коррекция и развитие навыков правильного использования языковых средств в 

процессе общения и в учебной деятельности. Происходит обогащение лексического строя 

речи, развитие лексической системности, совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения новыми способами словоизменения и словообразования изучаемых 

частей речи, моделями различных синтаксических конструкций. Осуществляется развитие 

связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию.  

Содержание  курса  «Логопедические  занятия»  строится  в  строгом 

соответствии с требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и 

основано на использовании учебного материала. Специалист уделяет внимание закреплению 

учебных навыков по учебному предмету «Русский язык» с использованием логопедических 

 приемов.  Например,  используемые  на логопедических занятиях задания по 

словообразованию разных частей речи, позволяют отрабатывать навыки морфемного разбора; 

работа над обогащением словарного запаса способствует расширению возможностей 

обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических; специальные приемы 

логопеда по работе с текстом способствуют повышению осознанности чтения, читательской 

грамотности; отработка интонационно-выразительных средств, модуляции голоса 

совершенствует навыки выразительного чтения.  
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Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся к итоговому 

изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учительлогопед проводит работу 

по развитию и расширению умений выделять микротемы в тексте, грамотно излагать свои 

мысли в письменной форме, соблюдать последовательность изложения, излагать основное 

содержание прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы 

и передав все значимые микротемы.  

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий учителя-логопеда. Занятия проходят во второй половине 

дня во внеурочное время в специально оборудованном кабинете. Расписание занятий 

составляется с учетом режима работы образовательной организации и в соответствии с 

циклограммой специалиста, согласованной с администрацией обучающихся. В соответствии с 

учебным планом на изучение курса коррекционно-развивающих логопедических занятий 

отводятся 2 часа в неделю.  

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять:  

групповое занятие – 40 минут; подгрупповое занятие – 30–40 минут; индивидуальное 

занятие – 20–40 минут.  

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом), а также с родителями 

обучающегося с ЗПР, что обеспечивает комплексный подход в решении трудностей 

обучающегося с ЗПР.  

Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» построена по 

модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 

коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения 

при ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять 

дифференцированный подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых 

возможностей обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание 

программного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, 

увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких модулей, либо равномерно 

распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию содержания 

программы.  

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после 

изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 

последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 

связанных тем из разных модулей.  

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» включает в себя 

следующие модули:  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, 

орфоэпия, графика) направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, 

звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических 

ошибок письма (перестановки, пропуски, замены).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» направлен на пополнение словарного запаса, использование 

различных способов словообразования разных частей речи, преодоление специфических и 

дизорфографических ошибок. Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической 

стороны речи. Морфология» направлен на формирование синтаксических и семантических 
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представлений, расширение языковых средств и формирование умения их активного 

использования на уровне словосочетания и предложения, преодоление специфических, 

дизорфографических и пунктуационных ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» направлен на развитие 

умений работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических и 

пунктуационных ошибок.  

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по годам 

обучения приводится в тематическом планировании Примерной рабочей программы курса  

«Логопедические занятия». В то же время, модульный принцип подразумевает 

определение приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от 

особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более 

разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-логопед 

может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся с 

ЗПР.  

Содержание курса «Логопедические занятия» на уровне основного общего 

образования  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи»  

(фонетика, орфоэпия, графика)  

Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – согласные, ударные – 

безударные, звонкие – глухие, твердые – мягкие). Практикум по улучшению дикции и 

произношения, отработка правильного ударения в словах. Роль ударения. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова (способы подбора проверочных слов). Актуализация 

опорных знаний по изучению и закреплению понятий: звук, буква, слог, гласные, 

йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые, фонема, фонетический разбор. Дифференциация при письме сходных по 

оптическому, кинестетическому принципу букв, фонетическому принципу звуков. Отработка 

приемов выразительного чтения с соблюдением орфоэпических норм (в рамках изученного по 

годам обучения).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков 

словообразования. Морфемика»  

Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки словообразования. 

Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: части слова, основа, 

корень, приставка, суффикс, окончание, постфикс. Выделение морфем на основе 

словообразовательного анализа слова. Образование новых слов с помощью типичных для 

изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов. 

Образование сложных слов путем сложения основ. Выполнение словообразовательного 

разбора с целью определения способа образования слова. Практическое употребление форм 

слов разных частей речи. Соблюдение на письме орфографических правил: правописание 

приставок по типу пре-, при-, приставок на з (с); правописание корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё 

– о после шипящих в корне слова; правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в 

рамках изученного по годам обучения); правописание глаголов (корней с чередованием е // и; 

использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-

; личных окончаний глагола (в рамках изученного по годам обучения).  
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Модуль  «Коррекция  и  развитие  лексико-грамматической 

 стороны   речи. Морфология»  

Части речи. Словосочетание. Предложение. Актуализация опорных знаний по изучению 

и закреплению понятий: части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное и 

использование их в речи (в рамках изученного по годам обучения). Различение и определение 

(с опорой на схему) различных морфологических признаков изученных частей речи. Развитие и 

совершенствование умения образовывать форму слов изученных частей речи. Различение 

однозначных и многозначных слов, омонимов, прямого и переносного значения слова. Подбор 

и использование синонимов и антонимов в речи. Фразеологизмы и свободные словосочетания, 

их различение и употребление. Понимание и употребление метафор, гипербол, сравнений (в 

рамках изученного материала). Сравнение и различение тематических групп слов: родовых и 

видовых понятий. Отработка практических умений употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением. Упражнение в понимании лексического значения незнакомого слова, 

исходя из контекста (предложение, текст). Согласование слов и изменение предложно- 

падежных конструкций (с опорой на образец и без). Выделение словосочетаний внутри 

предложения, определение типа связи, главного и зависимого слова. Разбор предложения, 

определение вида по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных 

членов, количеству грамматических основ. Составление простых и сложных предложений с 

однородными членами (с опорой на образец и схему). Применение знаний по синтаксису и 

пунктуации (постановка знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании). Развитие умения находить в предложениях смысловые отрезки, 

которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»  

Работа с текстом (определение темы и основной мысли, понимание основного 

содержания, смысла текста, составление простого/сложного плана для дальнейшего 

пересказа).Изложение прослушанного текста, с использованием приемов сжатия (с 

предварительным делением его на абзацы, выделением значимых микротем). Составление 

связного рассказа и пересказа на заданную тему (с соблюдением смысловой цельности, 

речевой связности и последовательности изложения).Составление письменного текста (с 

использованием изученных особенностей частей речи, синтаксических 

конструкций).Аргументирование собственной позиции (отработка умения доказывать и 

убеждать, используя различные языковые средства и приемы).Беседы и диалоги (инициация 

бесед, устных монологических и диалогических высказываний, характеризующихся широким 

спектром лексических средств, точностью словаря, использованием разнообразных 

синтаксических конструкций). Речевой практикум, направленный на извлечение нужной 

информации, анализ и систематизацию отобранного речевого материала. Создание и 

редактирование текстов, нахождение и исправление ошибок. Изучение и закрепление в устной 

речи и на письме правил речевого этикета. Выразительное чтение стихотворных и 

прозаических текстов (с соблюдением всех пройденных орфоэпических норм, с соблюдением 

интонации и пунктуационного оформления текста).  

Организация занятий  

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания 

данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности. Учителю-

логопеду целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение письменных 

работ. Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, 
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ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы выполнения 

задания, задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у обучающихся с ЗПР умение 

работать с письменным текстом и справочной литературой.  

Процесс овладения учебными компетенциями и навыками по коррекционному курсу 

основан на многократной тренировке в применении полученных знаний на практике с 

постепенным усложнением. Объяснение всего материала проводится с опорой на практико- 

ориентированные задания. При изучении тем рекомендуется использовать наглядный 

материал: опорные схемы, карточки, таблицы и т.д. Отработка и закрепление осуществляется 

на большом числе несложных, доступных учащимся упражнений.  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержания 

курса  

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания 

данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности обучающихся с 

ЗПР. Учителю-логопеду целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение 

письменных работ. Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух разъяснять 

свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать 

способы выполнения задания, задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у 

обучающихся с ЗПР умение работать с текстом и справочной литературой.  

Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении сложного 

речевого материала. Обучающимся с ЗПР предлагаются алгоритмы правил, выделение шагов 

последовательных действий при работе над заданием.  

Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо по памяти и др. 

Важным является формирование умения находить в тексте слова на изучаемое правило и 

правильно его применять. На занятиях обучающиеся с ЗПР выделяют в тетради орфограммы 

зеленым цветом, при необходимости предварительно перед написанием орфографически 

проговаривают трудные слова. Все это способствует развитию орфографической зоркости и 

умения осуществлять необходимый самоконтроль и самокоррекцию.  

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в строгом 

соответствие с требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и 

основано на использовании учебного материала.  

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, при этом 

специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету «Русский 

язык» с использованием логопедических приемов. Например, упражнения по 

словообразованию разных частей речи позволяют отрабатывать и закреплять навыки 

морфемного разбора частей речи. Так, в курсе 5 класса в модуле «Обогащение и активизация 

словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика» логопедическая 

работа проводится на изучаемом программном материале по следующим темам: 

Словообразование  

существительных при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (- юшк-), чик-, -

щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-. Словообразование прилагательных при помощи 

суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-.  

Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при.  

Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учительлогопед 

отрабатывает дифференциацию и правописание окончаний существительных в различных 

падежных формах.  



81 
 

Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению возможностей 

обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических правил (например,  

«Правописание безударных гласных», «Правописание непроизносимых согласных» и 

др.).  

На логопедических занятиях активно проводится работа с деформированным 

предложением и текстом, дополнение и составление предложений по опорным словам. 

Специальные приемы логопеда по работе с текстом способствуют повышению осознанности 

чтения, читательской грамотности. Составление и запись сложных предложений по образцу с 

союзами а, и, но способствует закреплению пунктуационных навыков. Отработка 

интонационно-выразительных средств, модуляции голоса совершенствует навыки 

выразительного чтения.  

Логопедическая работа по модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической 

стороны речи. Морфология» проводится на основе изучения частей речи в соответствии с 

программой по годам обучения. Например, ученики 6 класса в ходе логопедических занятий 

упражняются в различении и употреблении качественных, относительных и притяжательных 

имен прилагательных, причастий, числительных в разных падежных формах по родам и 

числам в устной и письменной речи. Постоянное включение изучаемой части речи в разные 

виды заданий и упражнений и семантическое употребление на уровне словосочетания, 

предложения, текста с подробной характеристикой слова позволяет закрепить знание 

грамматических признаков разных частей речи, расширить активный словарь изученными 

частями речи.  

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся с ЗПР к 

итоговому изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед 

проводит работу по умению выделять микротемы в тексте, грамотно и слажено излагать на 

письме свои мысли, соблюдать последовательность изложения, излагать основное содержание 

прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все 

значимые микротемы.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с  учетом 

психофизиологических  особенностей  обучающихся  с ЗПР  и 

предусматривает постепенное усложнение речевого материала в соответствии с программой по 

предмету «Русский язык». Это отражается в календарном тематическом планировании 

коррекционного курса учителя- логопеда, в последовательности предъявления материала и 

коррекционно-развивающих заданий на логопедических занятиях.  

Освоение программного материала курса осуществляется в соответствии с принципом 

доступности. По содержанию и объему материал должен быть посильным и понятным для 

обучающихся с ЗПР.  

Учитель-логопед проводит отбор содержания используемого материала, ориентируясь на 

подбор или адаптацию текстов с ясным содержанием и сюжетной линией разных стилей и 

жанров, оптимальных по объему для изучения на занятии. Приоритет при выборе текста 

отдается содержанию, связанному с жизненным опытом школьника, кругом его интересов, 

способствующему формированию жизненных компетенций и практических навыков. На 

начальных этапах не следует использовать тексты, содержащие сложные рассуждения автора, 

большое число действующих лиц, изобилующие сложными синтаксическими конструкциями, 

затрудняющими понимание смысла прочитанного.  

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, позволяющими 

применять получаемые знания в итеративных (повторяющихся) ситуациях.  



82 
 

Закрепление изученного материала проводится с применением вариативного 

дидактического материала, позволяющего многократно отрабатывать учебный навык, но с 

включением элементов новизны по содержанию и по форме. В работе широко используется 

визуальная поддержка, применяются смысловые таблицы, карточки-опоры, таблицы 

родственных слов.  

Процесс овладения материалом основывается на многократном применении полученных 

знаний на практике. Школьникам с ЗПР требуется больше времени на осмысление 

усваиваемых знаний, они нуждаются в закреплении и совершенствовании формируемых 

умений.  

Предусматривается отработка практических навыков, которые будут использоваться в 

реальных жизненных ситуациях (например, подписание почтового конверта, составление 

текста поздравления, написание смс-сообщения на заданную тему).  

Планируемые результаты  освоения  коррекционного  курса  

«Логопедические занятия» на уровень основного общего образования  

В результате освоения коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

осуществляется формирование речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование 

навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 

преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций.  

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет):  

По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика):  

 правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая 

замены  

звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их;  

 применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов;  

 различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении 

звуков и букв, системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, 

иметь навык постановки ударения в словах, давать характеристику звука;  

 ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные 

гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые, фонема, фонетический разбор;  

 дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, 

аффрикаты и их компоненты, определять позиционные чередования звуков;  

 дифференцировать при письме сходные по оптическому, 

кинестетическому принципу буквы, фонетическому принципу звуки;  

 производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик слова 

с его графическим изображением;  

 соблюдать на письме орфографические правила, основанные на 

фонетическом принципе;  

 выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или 

минимизируя специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, 

антиципации).  
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По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков 

словообразования. Морфемика»:  

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их;  

 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, 

суффикс, окончание, постфикс;  

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей 

речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов;  

 образовывать сложные слова путем сложения основ;  

 производить словообразовательный разбор с целью определения способа 

образования слова;  

 правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи;  

 соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок 

по типу пре-, при-, приставок на з (с);  

 правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после 

шипящих в корне слова;  

правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам 

обучения); правописания глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как 

показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа 

после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний 

глагола (в рамках изученного по годам обучения).  

По модулю   «Коррекция   и   развитие   лексико-грамматической   стороны   речи. 

Морфология»:  

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок словоизменения или минимизируя их;  

 ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, 

причастие, деепричастие, числительное;  

 различать и определять с опорой на схему различные морфологические 

признаки частей речи;  

 уметь образовывать форму изученных частей речи;  

 различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и 

переносное значение слова;  

 подбирать синонимы и антонимы;  

 различать фразеологизмы и свободные словосочетания;  

 различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках 

изученного);  

 различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  

 понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста 

(предложение, текст);  

 составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и употреблять 

предложно- падежные конструкции;  

 выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и 
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зависимое слово;  

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию 

или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;  

 составлять простые и сложные предложения с однородными членами;  

 применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании), уметь находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах 

пунктуационными правилами.  

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»:  

 формулировать  собственное  связное  высказывание  с 

соблюдением изученных правил и норм современного русского 

литературного языка;  

 излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием 

приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы;  

 связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно 

излагать свои мысли, составлять связный рассказ и пересказ на заданную 

тему; соблюдать смысловую цельность, речевую связность и 

последовательность изложения;  

 определять тему и основную мысль текста;  

 понимать основное содержание, смысл текста;  

 составлять простой/сложный план текста;  

 использовать в собственной письменной речи изученные особенности 

частей речи, синтаксических конструкций;  

 аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя 

различные языковые средства и приемы;  

 участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические 

высказывания, характеризующиеся широким спектром лексических средств, 

точностью словаря, использованием разнообразных синтаксических 

конструкций;  

 извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать 

речевой материал;  

 создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки;  

 соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого 

этикета;  

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением 

всех пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и 

пунктуационного оформления текста.  

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы курса  

Для оценки образовательных достижений используются диагностические и проверочные 

работы, проводится мониторинг речевого развития обучающихся 5–9 классов. В качестве 

диагностического инструментария используются рекомендации и методический материал, 

представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О.А. 

Ишимовой и др. На основании данных методик проводится обследование устной и письменной 
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речи, результаты которого фиксируются в протоколе, который включает речевые образцы 

обучающегося.  

Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, который 

учитель-логопед проводит с группой обучающихся и анализирует на предмет наличия 

специфических ошибок. Также используются контрольные списывания, тестовые задания, 

работа с деформированным текстом, изложения и другое.  

На каждого обучающегося с ЗПР заполняется Речевая карта. 

           

          2.6.План внеурочной деятельности. 

               План внеурочной деятельности является составной частью АООП (вариант 1) (5-9 

классы) и разработан в соответствии со Стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФАООП УО. 

             План внеурочной деятельности формируется общеобразовательной организацией с 

учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью. Участникам образовательных отношений предоставляется право 

выбора направления и содержания учебных курсов. 

             Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

             1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы общего образования; 

             2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

             3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

             4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

             5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

            6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

            Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного 

процесса. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает 

их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения общеобразовательная организация учитывает: 

              особенности общеобразовательной организации (условия функционирования, тип 

общеобразовательной организации, особенности, в том числе нозологические характеристики 

контингента, кадровый состав); 

             результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

             возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

              особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится общеобразовательная 

организация. 

            Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение. 

            При отборе направлений внеурочной деятельности, предлагаемой ФАООП УО, 

общеобразовательная организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности 

функционирования, психолого-педагогические и нозологические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 
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направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители 

(законные представители) как законные участники образовательных отношений. 

              Направления и цели внеурочной деятельности: 

            1.Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

            2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся формах в 

процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

            3.Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры общения. 

           4.Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности 

к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

            5.Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

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

педагогический работник непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов. 

          7.Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту. 

          Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

          целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

          преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

          учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

           использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

           Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики, реабилитационные мероприятия. 

            К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может 

быть, например, спортивный комплекс, музей, театр. 

            При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя, социальные педагоги, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, воспитатели, библиотекарь). 

             Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся 

в части создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых 

форм организации. 

             Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной педагогический работник, ведущий класс, завуч, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

           Содержательное описание  направлений  внеурочной деятельности. 
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          1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

          "Основы самопознания" 

          Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

         "Движение есть жизнь!" 

           Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков Форма организации: спортивная студия: 

учебный курс физической культуры. 

          2. Проектная деятельность 

         Возможные темы проектов: 

        "История родного края" 

         Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование умения 

работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и интереса 

к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к "малой Родине". 

          Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

"Достопримечательности родного края". 

"История письменности в России: от Древней Руси до современности" 

          Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории 

письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и 

первых книг до современных электронных книг); углубление их интереса к истории 

становления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной деятельности. 

          Форма организации: факультатив "История письменности в России: от Древней Руси до 

современности"; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, например: "На чем 

писали в Древней Руси", "Берестяные грамоты и современные смс-сообщения: в чем сходство 

и различия", "Первый русский букварь", "Русские летописи". 

"Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края". 

          Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического 

состава и физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе 

экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие познавательной активности и 

интереса в процессе исследовательской работы, воспитание экологической культуры, 

эстетического и нравственного отношения к природным объектам, ответственного отношения 

к природе. 

          Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

       3. Коммуникативная деятельность. 

       "Создаем классный литературный журнал". 

        Цель: развитие языковой и коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества; развитие способности работать в команде. 

         Форма организации: творческая студия "Создаем классный литературный журнал", 

создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, конструирование 

структуры, формы организации и оформления журнала. 

"Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми". 

         Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого общения с 

другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, правил ведения 

дискуссии. 

          Форма организации: дискуссионный клуб. 

"Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю". 

          Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, формирование 

текстовой деятельности с необычными формами представления информации (туристические 

буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объявления и реклама); давать 

необычные тексты. 

           Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (система 

практических занятий). 

          4. Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

"Рукотворный мир". 
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          Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, формирование 

умений создавать предметы своими руками с использованием природного материала, развитие 

творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к 

труду как к ценности. 

           Форма организации: творческие мастерские ("Природа и творчество", "Куклы своими 

руками", "Юные художники"); выставки творческих работ. 

"Ритмика". 

           Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений 

под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

            Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, 

постановка концертных номеров. 

"Школьный театр "Путешествие в сказку". 

           Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

           Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

"Выразительное чтение". 

           Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка 

выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, 

интереса к художественной литературе разных жанров. 

          Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 

"Искусство иллюстрации". 

           Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изобразительной 

деятельности, желания передавать свое отношение к художественным произведениям 

средствами книжной иллюстрации. 

           Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; 

выставки работ участников. 

"В мире музыкальных звуков". 

            Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, способности 

передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и жанровых 

особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

           Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, 

студия народных инструментов. 

           5. Информационная культура. 

"Моя информационная культура". 

           Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 

использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 

смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников, технических устройств. 

            6. Марафоны знаний. 

          Возможные темы марафонов: 

"Заповедники России". 

          Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, 

истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к 

ценности; развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

"Я - путешественник (Путешествуем по России, миру)". 

           Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование 

умений понимать информацию, представленную на географической карте; развитие навыков 

работы в условиях командных соревнований. 

            Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 
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            7. "Учение с увлечением!". 

"Читаю в поисках смысла". 

            Цель: развитие читательской грамотности обучающихся, поддержка обучающихся, 

испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с овладением 

чтением как предметным результатом. 

           Форма организации: учебный курс-факультатив; учебная лаборатория. 

"Легко ли писать без ошибок?". 

           Цель: развитие письменной речи обучающихся, поддержка обучающихся, 

испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с 

правописанием. 

          Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу "Орфография"; учебная 

лаборатория. 

           Содержание и виды деятельности обучающихся по всем направлениям плана 

адаптируется с учетом их особенностей и особых образовательных потребностей, реализуются 

в доступной для обучающихся с умственной отсталостью форме. 

            3.7.3.Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

            В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

            -воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

некое знание о себе  окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

            -эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.). 

           Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

            Первый уровень результатов-приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и 

о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

            Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

           Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

            Третий уровень результатов- получение обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

            Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 
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             Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

              По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

              Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

            -ценностное отношение и любовь к близким, к школе, своему селу, народу, России; 

            -ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

             -осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

             -элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

             -эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

            -уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

            -готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

            -готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 

            -понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

            -потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности; 

             -развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

             -расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей; 

           -принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

            -владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

           -способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

           -способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

          -способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

           -мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно - полезной деятельности. 

            План внеурочной деятельности составляется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. 

            Ежегодно проводится мониторинг реализации плана по учебным годам, и вносятся 

коррективы, учитывая количество учебных недель в учебном году, потребности обучающихся 

в различных направлениях деятельности, количество часов внеурочной деятельности, 

посещенных каждым школьником в соответствии с выбранным им образовательным 

маршрутом и во избежание перегрузки обучающихся.    

            Разрабатываемый общеобразовательной организацией план внеурочной деятельности на 

текущий учебный год является приложением к АООП УО и утверждается ежегодно 

распорядительным актом общеобразовательной организации. (Приложение №2) 
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          2.7.Рабочая программа воспитания. 

          2.7.1.Пояснительная записка. 

        Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) является обязательной 

частью ООП УО (1 вариант) и разработана на основе ФАООП УО. 

         Программа воспитания (далее - Программа) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) общеобразовательной организации определяет содержание 

организуемой деятельности школьников с ограниченными возможностями здоровья (УО), 

направленной на решение проблем их гармоничного вхождения в социальный мир и 

налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими людьми. 

          Программа призвана обеспечить достижение учащимися с УО личностных результатов, 

указанных в Стандарте: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовности обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

сформированность ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их 

активное участие в социально-значимой деятельности.          

          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.                          

           Рабочая программа воспитания АООП УО (вариант 1) интегрирована с рабочей 

программой воспитания ООП ООО.  

           При организации воспитательных мероприятий учитываются психофизиологические 

особенности детей с умственной отсталостью. Основополагающим является-

дифференцированный подход в выборе форм, методов взаимодействия педагогического 

коллектива и обучающихся с УО. 

            Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

            При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся 

и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в 

том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

             Рабочая программа воспитания обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) призвана помочь обучающимся легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) максимально раскрыть 

личностный потенциал с опорой на признанные общечеловеческие ценности и смыслы; быть 

готовыми к активному диалогу с социумом с учетом взаимного уважения и разделенной 

ответственности; проявлять максимально возможную самостоятельность в поступках, 

суждениях, частной и общественной жизни. 

          Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

           Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью, 

разрабатываемая общеобразовательной организацией, является открытым документом, то есть 

допускающим возможность внесения в него изменений в течение учебного года по внешним 

или внутренним причинам, связанным с изменениями условий воспитательной работы в среде 

общеобразовательной организации. 



92 
 

           Особенности организуемого в общеобразовательной организации воспитательного 

процесса. 

           Воспитательный процесс в общеобразовательной организации направлен на создание 

специальных условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Учитывая специфику развития данной категории обучающихся, программа учитывает 

необходимость целенаправленного формирования 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; а также в выявление и развитие 

возможностей и способностей. 

             Ребенок и его социальное окружение причастно к его личностному развитию. Оно 

проходит в рамках трех различных, но при этом связанных между собой процессов: 

            1) саморазвития (самостоятельного и осознанного конструирования ребенком 

своей индивидуальной картины мира); 

            2) стихийной социализации (непреднамеренного влияния общества на ребенка); 

            3) воспитания (целенаправленного влияния общества). 

            Таким образом, воспитание – это управление процессом развития личности ребенка 

через создание благоприятных для него условий. 

           Воспитание рассматривается как некие изменения в ребенке, происходящие благодаря 

некоторым усилиям взрослых. То есть у ребенка появляется нечто, чего у него не было ранее, - 

например, новый взгляд на мир, новое отношение к людям, новые ценности, новый опыт и т.п. 

Причем появляется благодаря взрослому – родителю, учителю, классному руководителю, 

тьютору. 

         В общеобразовательной организации процесс воспитания происходит в несколько иных 

условиях: решаются общепринятые в системе образования воспитательные задачи с 

учетом ограниченных возможностей воспитанников и обеспечением особых потребностей 

в воспитании, формировании отсутствующих социальных, коммуникативных,   поведенческих 

и иных навыков, личностных качеств. Воспитательный процесс имеет ряд 

объективных особенностей: 

         -отличается динамичностью, изменчивостью, вариативностью; 

         -имеет многофакторный характер; 

         -в нем прослеживается единство целей, задач, содержания, форм и методов; 

         -обладает тремя видами связей: прямая связь – от воспитателя к воспитаннику, обратная 

связь – от воспитанника к воспитателю, комбинированная связь – от родителей, 

учителей, педагога-психолога и других специалистов  к воспитаннику. 

           Эффективность и успешность воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации обеспечивается за счет создания педагогических условий: 

           -наличие специальных образовательных программ; 

           -предоставление медицинских, психологических и социальных услуг; 

           -предельная индивидуальность и учет особенностей развития каждого ребенка в 

процессе сотрудничества педагога и ребенка, детей в классе или группе; 

            - связь с процессом обучения и коррекционной работой; 

            -присутствие во всех элементах жизнедеятельности ребенка; 

            -непрерывный педагогический поиск индивидуальных методов, форм, средств, их 

сочетаний и взаимодействия; 

           -профессиональных возможностей педагога (классного руководителя), воспитателя 

(эрудиция, неординарность личности, его культура, внешний вид, интересы и увлечения).  

            АООП УО (вариант 1) реализуется не только в условиях инклюзии, но и   домашнем 

обучении. Главная проблема ребенка с УО, обучающегося на дому, заключается в нарушении 

его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и 

взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей. 
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Для решение этой проблемы на базе школы создана Социальная гостиная для обучающихся на 

дому. 

           Социальная гостиная - форма социально-педагогической деятельности, создающая 

вокруг ребенка особое реабилитационное пространство. Социальная гостиная, как отдельный 

модуль системы воспитательной работы, позволяет уделить специальное внимание группе 

детей, обучающихся на дому, обеспечивая условия для оказания ребенку 

помощи (отдельное время и помещение, персональное внимание взрослого, создание 

психологически и социально безопасной среды). Социальная гостиная обеспечивает включение 

детей в общую школьную жизнь, способствуя их постепенной адаптации к школьной среде. 

           Отличительными компонентами социальной гостиной являются: 

           Безопасное и комфортное пространство. Оно включает в себя оборудованное 

помещение, где находится педагог-психолог, который проводит коррекционные занятия с 

детьми и заботится о поддержании доброжелательной атмосферы. Социальная гостиная может 

располагаться в помещении Центра «Точка роста». Организация работы «Социальной 

гостиной» строится таким образом, что обучающиеся индивидуальной формы обучения 

объединяются в группы для занятий по внеурочной деятельности. Здесь же проходят встречи с 

родителями (законными представителями) обучающегося на дому ребенка, консультации, 

общее обучающее-корректирующее взаимодействие. 

          Родители, педагоги выполняют функции тьютора, оказывающего индивидуальную 

помощь детям в процессе внеурочной деятельности.  

        Обучающиеся на дому с УО легкой степени (при отсутствии противопоказаний) в 

условиях инклюзивного обучения являются участниками всех воспитательных мероприятий 

школы. 

        Воспитание в общеобразовательной организации общеобразовательной организации 

осуществляется с учетом закономерностей воспитательного процесса детей с УО легкой 

степени: 

         1. Воспитание происходит в организованном и направляемом педагогом процессе 

жизнедеятельности ребенка с УО легкой степени и определяется активностью воспитанника на 

конкретный момент его развития. Именно педагог создает условия для формирования у 

воспитанников положительного отношения к участию в воспитательном процессе. 

         2. Определяющую для воспитания роль в деятельности имеет характер отношений, 

складывающихся между ребенком и окружающими его людьми. Руководя деятельностью  

       школьника, воспитатель организует в ней ситуации успеха, доверия и взаимоуважения, 

которые чувствует каждый ребенок. 

         3. Максимальное включение педагога в деятельность ребенка с УО легкой степени, 

соотнесение действий, поступков и поведения потребностям каждого воспитанника. 

         4. Технологии и весь характер воспитания зависят от возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей воспитуемых. Педагог самостоятельно определяет меру 

собственного участия в деятельности детей. По мере развития ребенка доля участия педагога 

уменьшается, но не исчезает. 

          Воспитательная деятельность педагога имеет коммуникативную природу: поступки, 

слова, мимика, жесты, а также предметы окружающей среды используются таким образом, 

чтобы ребенок имел возможность наполнить их важными для его развития значениями и 

смыслами. Методы коммуникации, в умелых руках педагога, становятся методами воспитания. 

           Воспитывающая коммуникация реализуется как посредством вербальных средств: 

педагогических сообщений, адресуемых ребенку как напрямую, так и через других 

взаимодействующих с ним субъектов, так и с использованием невербальных средств -

поступков, жестов, письменных текстов и т.д. Это и есть средства воспитания. 

           Формами воспитания становятся конкретные практические дела - это основа, на которой 

педагог выстраивает свою воспитывающую коммуникацию, это обстоятельства в которых она 

разворачивается. 

          Под коммуникацией подразумевается не передача информации от отправителя 

получателю. И даже не обмен информацией между ними. Педагог, передавая ребенку 
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информацию, запускает его познавательные процессы, побуждает того вырабатывать 

собственные значения и смыслы, а так же соотносить их со значениями и смыслами автора 

сообщения. Таким образом, коммуникация в мире людей - это их взаимная координация. 

Поэтому ребенок не является пассивным получателем значений и смыслов, а так же связанных 

с ним знаний, опыта. О сам их вырабатывает, координируя их со значениями и смыслами 

педагога. 

           В процессе воспитания ребенок развивается не в результате прямого воздействия 

педагога, но в то же время и не изолировано: он выступает как автономный субъект 

социальной системы, координирующий свое поведение с другими ее субъектами - педагогом и 

другими детьми, с которыми он вступает в коммуникацию. 

           Таким образом, педагог, вступая в коммуникацию с ребенком, может побуждать его к 

координации его собственных знаний, отношений и действий со знаниями, отношениями и 

действиями педагога. Педагог создает благоприятные условия для изменения личности 

ребенка. 

             Единство урочной и внеурочной и внешкольной деятельности позволяет решать 

воспитательные задачи в совместной педагогической работе организации, семьи и других 

институтов общества. Через организацию детской общественно полезной деятельности, 

проведение спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

и др. с использованием системы кружков, проектов, программ. 

 

            В воспитательной системе общеобразовательной организации ключевую роль играет 

комплексное и равноценное осуществление трех основных педагогических действий: 

         1) вовлечение воспитанников в такие совместные дела, которые отвечают их интересам и 

потребностям (когнитивная сторона процесса личностного роста); 

           2) создание детско-взрослых общностей, которые объединяют педагога, воспитанников 

ощущением своей принадлежности к некому общему кругу неформальными 

отношениями, взаимной симпатией; 

           3) побуждение детей к приобретению новых для них социально значимых знаний,  

развитию социально значимых отношений, к получению опыта осуществления тех или иных 

социально значимых действий. Именно так взаимодействие педагога и ребенка наполняется 

ценностно-ориентирующим содержанием (когнитивная сторона процесса личностного роста). 

            Таким образом, личностный рост ребёнка представляет собой процесс: 

            1) усвоения им социально значимых знаний; 

             2) развития его социально значимых отношений; 

            3) приобретения им опыта осуществления социально значимых действий. 

            Процесс воспитания в общеобразовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

          - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

         - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

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

           - организация основных совместных дел школьников и педагогов, которые отвечали бы 

интересам и потребностям детей; 

           - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

           Основными традициями воспитания в общеобразовательной организации являются 

следующие: 

           - ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие участников 

воспитательного процесса; 

            -стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные 
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дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

            - важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов, соответствующий возможностям обучающихся; 

             - в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

             - в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, а 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

           - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

            - ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно -развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

            Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

общеобразовательной организации является составляющей комплекса программно-

методического обеспечения воспитательного процесса общеобразовательной организации, 

включает планы работы классных руководителей, специалистов коррекционно-развивающего 

блока, специалистов психолого-педагогической службы, школьного психолого-

педагогического консилиума и другие документы (положение о школьном психолого-

педагогическом консилиуме, положение о разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с ОВЗ и инвалидностью), которые разрабатываются  

администрацией, педагогами и специалистами самостоятельно.  

           2.7.2.Целевой раздел. 

            Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) определена общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации– личностное развитие школьников, 

направленное на овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Оно проявляется: 

           1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

           2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

         Решение общепринятых в системе образования воспитательных задач осуществляется с 

учетом ограниченных возможностей воспитанников и обеспечения особых потребностей в 

воспитании, в формировании отсутствующих социальных, коммуникативных, поведенческих и 

иных навыков, личностных качеств. Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. 

           Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

            Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников с интеллектуальными нарушениями позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: 

         В воспитании обучающихся с УО целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися с умственной отсталостью социально 

значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
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Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в будущем. 

          Приоритетные ценностные отношения: 

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

          2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального становления и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

          3) к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно 

значимых задач, жизненных целей; 

         4) к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения; 

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

необходимо знать, уважать и сохранять; 

          6) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

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

налаживания отношений с другими людьми; 

          8) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

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

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

          Задачи: 

           -реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и событий, 

поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

           -реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

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

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать 

педагогических работников дополнительного образования в обсуждение совместной 

воспитательной работы; 

           -использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать 

использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

           -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; 

            -развивать взаимодействие между педагогическими работниками и последовательность 

в решении воспитательных задач; 

            -развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь на традиции 

образовательной организации и требования профессионального стандарта "Специалист в 

области воспитания"; 

          -выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; ученическое 

самоуправление - как на уровне образовательной организации, так и на уровне классных 

сообществ; 

           -поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации 

детско-взрослых общественных объединений и организаций; 

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

воспитательный потенциал; 

           -организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с 

миром современных профессий; 

           -организовать работу школьных детско-взрослых медиаслужб, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
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           -развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную 

среду образовательной организации и реализовывать ее воспитательные возможности; 

            -организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся, развитие насыщенной школьной жизни. 

           2.7.3. Планируемые результаты. 

            Планируемые результаты, достигаемые в процессе воспитания при интеграции 

воспитательной работы с коррекционно-развивающим обучением формируют портрет  

обучающегося по завершении этапа обучения по АООП УО (вариант 1), который 

формулируется исходя из современного национального воспитательного идеала с учетом 

специфики особых  образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью и 

реальных возможностей обучающихся. 

          Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

          К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) 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. 

           2.7.2.Содержательный раздел.          
           Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  

направлений воспитательной работы общеобразовательной организации. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

           В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках 

основных (инвариантных) модулей и дополнительных (вариативных) модулей. 

           Определены виды, формы и содержание доступных и полезных обучающимся с 

умственной отсталостью совместных мероприятий с нормотипичными (здоровыми) 
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обучающимися и взрослыми. Определены  направления, связанные с культурой взаимного 

уважения между людьми, культурой заботы о себе и навыки самостоятельности, 

обеспечивающие максимально доступную ребенку свободу в бытовом и социальном аспектах. 

           Каждый модуль соотносится с поставленными задачами воспитания, направлен   на 

удовлетворение  ожиданий семьи и общества, на актуальный запрос детско-взрослого 

сообщества в освоении обучающимися культуры взаимодействия с окружающим миром при 

учете специфики их психофизического, речевого и социально-эмоционального развития.       

       Модуль "Классное руководство" 

       Модуль "Классное руководство": в контексте воспитательной работы с классом.   

       Классный руководитель (воспитатель, куратор, наставник, 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 образовательной организации; 

         включает в совместную воспитательную работу родителей (законных представителей) 

обучающихся или их; корректно привлекает братьев и сестер обучающегося при подготовке 

открытых мероприятий, образовательных событий и иных значимых мероприятий; 

         совместно с администрацией общеобразовательной организации планирует 

взаимодействие с внешними партнерами, а также с родительскими сообществами и 

объединениями лиц с инвалидностью. 

          Виды и формы деятельности обучающихся с умственной отсталостью адаптируются с 

учетом их особенностей и особых образовательных потребностей): 

          На уровне воспитательной работы с классом (группой): 

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

событиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

           организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося 

совместных дел с 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; 

            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. 

            На уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися: 
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           изучение особенностей личностного развития обучающихся с УО легкой степени 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 с УО легкой степени, 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, происходящих в разных формах (круглый стол, 

дискуссия, деловая игра), 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. 

 

         Модуль  "Школьный урок" 
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         Модуль "Школьный урок", реализация воспитательного потенциала которого  включает 

следующую деятельность: 

          Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с обучающимися с УО 

легкой степени в условиях инклюзии: 

          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"); 

            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, 

туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностях). 

            Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и 

родительскими сообществами: при наличии педагогической обоснованности и уместности 
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возможно привлечение к подготовке и проведению уроков представителей родительских 

сообществ и сетевых партнеров (урок-экскурсия на предприятия; урок-викторина, урок в 

форме "Литературно-художественной гостиной", урок-спортивное соревнование). 

 

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

развивающих и общеразвивающих занятий) в соответствии с основными направлениями 

является неотъемлемым компонентом АООП. 

           Содержание коррекционно-развивающей области представлено обязательными 

коррекционными курсами в соответствии с АООП. Содержание коррекционной и 

коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося дополняется  

общеобразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, 

ИПРА. 

           Особое внимание уделяется выстраиванию уважительных взаимоотношений со 

специалистом; помощи обучающимся в самоорганизации, в опоре на сохранные функции, 

умению максимально пользоваться собственными ресурсами, развитию максимальной 

самостоятельности, развитию коммуникации, доступным ребенку способом. 

           Внеурочная деятельность обучающихся с УО легкой степени формируется из часов, 

необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 

часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные 

занятия коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 

физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28.  

          Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках общеразвивающих занятий реализуется 

через организацию доступных, интересных и полезных для обучающихся курсов, студий, 

кружковой деятельности, проводимой во второй половине школьного дня. Такая деятельность, 

основанная на свободе выбора, позволяет обучающимся самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах. 

           Виды и формы деятельности: 

           формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

            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. 

           Виды и формы деятельности на групповом уровне: 

           Совет родителей и Совет школы общеобразовательной организации, участвующие в 

управлении общеобразовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

           семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

           родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей и специфических потребностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов и 

интересных для родителей (законных представителей) экспертов; 

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

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 
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            семейные консультации, на которых родители (законные представители) могли бы 

получать рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся; 

             родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников. 

           Виды и формы деятельности на индивидуальном уровне: 

            работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при 

возникновении проблемных ситуаций; 

           плановое участие родителей (законных представителей) в работе психолого-

педагогических консилиумах образовательной организации с целью обмена мнениями о 

динамике личностных образовательных результатов обучающегося, о достигнутых результатах 

и актуальных дефицитах; 

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

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

           индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

 

            Модуль «Знакомство с профессиями». 

             Деятельность педагогических работников по направлению «профориентация» включает 

в себя: знакомство обучающихся с умственной отсталостью с миром современных профессий, 

психолого-педагогическую диагностику и консультирование обучающихся и воспитывающих 

их семей по проблемам профориентации, а также организацию систематических 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и семьи обучающегося - подготовить обучающегося к требованиям современного 

рынка труда, с учетом объективных ограничений здоровья, реальных возможностей и 

перспектив будущей трудовой занятости. 

             Виды и формы деятельности: 

             профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

            экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

организация профессиональных проб в рамках курсов по выбору, включенных в 

адаптированную основную образовательную программу образовательной организации, в том 

числе, соорганизованную с курсами дополнительного образования; 

            организация творческих фестивалей, призванных познакомить обучающихся с миром 

современных профессий и обеспечить среду, помогающую слабовидящему ребенку совершить 

профессиональную или трудовую пробу. 

             Профориентационная работа и основы трудовой деятельности - традиционное 

направление для отечественной педагогической работы с обучающимися с УО легкой степени 

и инвалидностью.  

             В систему общеобразовательной организации, обращенную к особым потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью, к необходимости будущей осознанной трудовой или 

профессиональной деятельности  включены как педагогические работники, так и родительские 

сообщества, сетевые партнеры по реализации программы воспитания. Обеспечивается 

преемственность между уровнями образования по реализации этого направления, 

обучающиеся знакомятся с реальными "историями успеха" выпускников общеобразовательной 

организации и в целом людей, столкнувшихся с ситуацией ограничений здоровья и 

инвалидностью и реализовавшихся в разных профессиях и трудовой деятельности. 



103 
 

Привлекается общественное внимание к проблеме трудоустройства или дневной занятости 

будущих выпускников  общеобразовательной организации с  УО легкой степени. 

 

             Вариативные модули. 

            Вариативные модули общеобразовательная организация определяет самостоятельно. 

Они включают направления воспитательной работы, которые имеют воспитательный 

потенциал, служат ответом на запросы и потребности обучающихся с умственной отсталостью, 

воспитывающих их семей, а также гармонично вписываются в школьный уклад и являются 

компонентом школьной организационной культуры. 

         Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «РИТМ» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:   

• утверждение и последовательную реализацию в ДОО «РИТМ» демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(работа на пришкольном участке, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) 

и другие;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;   

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения «РИТМ» для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и селе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения «РИТМ», привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

• поддержку и развитие в детском объединении «РИТМ» его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  
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• участие членов детского общественного объединения «РИТМ» в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.   

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа в МОБУ «Верхневязовская СОШ» (совместно создаваемых 

школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный Совет   старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету образовательной 

организации, сайт образовательной организации, социальные сети и т.п.) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления, РДДМ и т.д.; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт МОБУ «Верхневязовская  СОШ» и группу в социальных 

сетях по направлению с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к МОБУ 

«Верхневязовская СОШ», информационного продвижения ценностей и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

В МОБУ «Верхневязовская СОШ» успешно функционирует школьный спортивный клуб 

«Олимп» общественная организация учителей, учащихся и родителей, способствующая 

развитию физической культуры и спорта в школе.  

В ШСК вовлечены не только преданные любители спорта, но и все остальные учащиеся 

школы. Все участники воспитательно - образовательного процесса объединились вокруг 

общего дела:  

– были определены цели и задачи клуба, разработана нормативно правовая база ШСК:  

– положение ШСК,   

– избран руководитель ШСК,  

– составлен план мероприятий.  

Школьный спортивный клуб «Олимп», создан с целью организации спортивно-массовой 

и оздоровительной работы среди учащихся, родителей, педагогов. 

Основные цели клуба – укрепить здоровье учащихся, формирование здорового и 

активного образа жизни, повышение эффективности физкультурно-массовой работы 

Приоритетные задачи: 

• Организовать физкультурно-оздоровительную работу в педагогическом коллективе; 
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• Привлечь к физкультурно-массовой работе с учащимися родительскую 

общественность;. 

• Пропаганда здорового образа жизни, снижение заболеваемости; 

Основные виды спорта в ШСК «Олимп»: 

– волейбол 

– футбол 

– теннис 

-лыжные гонки 

-бег 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

– Приказ "О создании школьного спортивного клуба" 

– Положение о школьном спортивном клубе "Олимп"  

–Устав Школьного спортивного клуба "Олимп" 

– План спортивно-массовых мероприятий на 2023-2024 учебный год 

Члены клуба принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых клубом по 

вовлечению учащихся, учителей и родителей в мероприятия, организацию, судейство.  

После каждого мероприятия советом клуба и членами жюри проводится краткий анализ, 

награждение победителей.  

Было принято решение об усилении работы по привлечению к организации мероприятия 

не только членов совета клуба, но и других учащихся школы, родителей, учитывая их 

интересы и возможности. 

                 

              2.7.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

              Основными принципами, н основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, 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 УО легкой степени 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). 

http://schooldmi.ucoz.ru/2020-2021/SHKS/1.prikaz.pdf
http://schooldmi.ucoz.ru/2020-2021/SHKS/2.polozhenie.pdf
http://schooldmi.ucoz.ru/2020-2021/SHKS/3.ustav.pdf
http://schooldmi.ucoz.ru/2020-2021/SHKS/4.plan.pdf
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             Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой общеобразовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

общеобразовательной организации) внешних экспертов. 

            Основными направлениями анализа организуемого в общеобразовательной организации 

воспитательного процесса, являются: 

              1) Результаты воспитания и социализации обучающихся во взаимосвязи с 

коррекционно-развивающей деятельностью. 

              2)  Качества воспитательной среды в образовательной организации. 

              Каждый год выбирается одно из направлений анализа воспитательной среды 

образовательной организации, реализующей АООП УО (вариант1), в ее взаимосвязи с 

коррекционно-развивающей деятельностью. Это могут быть следующие направления: 

              работа с родителями (законными представителями), семьями, воспитывающими 

обучающихся с умственной отсталостью, включая их нормотипичных братьев и сестер; 

             развитие детско-взрослых сообществ в условиях образовательной организации; 

              интеграция общего и дополнительного образования в рамках решения достижения 

личностных образовательных результатов обучающихся; 

              анализ характера общения обучающихся друг с другом и педагогического 

работниками, как в урочной, так и во внеурочной работе; 

              наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия; 

              развитие этетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной среды, 

привлечение обучающихся и родительских сообществ к реализации этого направления; 

              развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в образовательной 

организации как между обучающимися, так и между педагогическими работниками. 

            По выбранному направлению формулируется критерий, который поможет коллективу 

образовательной организации осуществить самоанализ, а также разрабатывается инструмент 

анализа и способы интерпретации. 

           Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающегося  (группы)с УО легкой степени каждого класса. 

           Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с привлечением специалистов коррекционно-развивающего 

профиля, педагога-психолога, воспитателей, педагогов сопровождения, с обсуждением 

результатов анализа на заседании методического объединения классных руководителей, 

психолого-педагогическом консилиуме (или педагогическом совете школы). 

             Ведущим способом получения информации о результатах воспитания школьников 

является педагогическое наблюдение, дополнительные способы включают в себя беседу с 

родителями по заранее разработанному плану, согласованному с педагогом-психологом; 

беседу с педагогом дополнительного образования (если ребенок посещал объединения 

дополнительного образования, студии, кружки, секции). 

            Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

            -какова динамика личностного развития обучающихся; 

           - каковы ожидаемые и реальные результаты воспитательной работы; 

            -каковы главные достижения детей, с точки зрения педагогов и специалистов; 

            -какие проблемы воспитательного характера выявлены. 

            Анализ качества воспитательной среды в образовательной организации осуществляется 

по критериям, которые позволят ответить на следующие вопросы: 

            -каковы главные достижения детей, с точки зрения педагогов и специалистов; 

           -какие проблемы воспитательного характера удалось решить в течение учебного года и 

что помогло в этой работе?  

           -каковы дефициты в воспитательной работе школы; 

            -появились ли новые проблемы воспитательного характера; 

            -каковы направления решений этих проблем; 

             -какая помощь и какие ресурсы для этого нужны педагогам. 
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                Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

             3.Организационный раздел АООП УО (вариант 1) 

             3.1.Учебный план. 

            Учебный план общеобразовательной организации (далее - Учебный план), реализующей 

АООП УО (вариант 1), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 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. 

            Срок обучения по АООП УО  составляет 9 - 13 лет. 

            Учебная нагрузка на втором этапе обучения рассчитывается, исходя  34 учебных недель 

в году с 5 по 9 класс. 

             Общий объем учебной нагрузки составляет не более 5066 академических часов на 2 

этапе обучения (5-9 классы). Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 5 класс-29 ч., 6 класс-30 ч., 7 класс-30 ч., 8 класс-30 ч., 9 класс-30 ч. На 

втором этапе обучения (5-9 кл.) 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 

обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

           Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

           Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразовательной организации 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

             Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может различаться для 

обучающихся с умственной отсталостью разных нозологических групп. 

            Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью: 

           формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное 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. 

             Обязательная часть учебного плана представлена следующими  

образовательными областями и  в них учебными предметами: 

1. Язык и речевая практика                       Русский язык 

                                                                      Чтение (Литературное чтение)      

2. Математика                                              Математика  

                                                                       Информатика 

 

3. Естествознание                                                 Природоведение 

                                                                        Биология 
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4. Человек и общество                                 География 

                                                                       Основы социальной жизни 

                                                                       Мир истории 

                                                                       История Отечества 

 

5. Искусство                                                 Музыка 

                                                                       Рисование (изобразительное искусство) 

 

6. Физическая культура                                    Адаптивная физическая культура 

7. Технология                                              Профильный труд 

 

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для каждой 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 и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и (или) физическом развитии; 

             введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

              Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, 

включающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной 

деятельности. 

            Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

обязательными коррекционными курсами (коррекционно -развивающими занятиями). 

            Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

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

часов внеурочной деятельности. 

            Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Внеурочная деятельность 

обучающихся с УО легкой степени формируется из часов, необходимых для обеспечения их 

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

которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррекционной 

направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических 

потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 
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(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

 

Недельный учебный план АООП УО (вариант 1) обучающихся 5-9 классов. 

 

Предметные области Класс Количество часов Всего 

Учебные предметы V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение (Литературное 

чтение) 

4 4 4 4 4 20 

2. Математика Математика 4 4 3 3 3 17 

Информатика - - 1 1 1 3 

3. Естествознание Природоведение 2 2 - - - 4 

Биология - - 2 2 2 6 

4. Человек и 

общество 

География - 2 2 2 2 8 

Основы социальной 

жизни 

2 2 2 2 2 10 

Мир истории - 2 - - - 2 

История Отечества - - 2 2 2 6 

5. Искусство Музыка 1 - - - - 1 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

2 - - - - 2 

6. Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

7. Технология Профильный труд 6 6 7 7 7 33 

Итого 27 28 28 28 28 139 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 30 30 30 149 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 
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  Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 часов за 5 учебных лет при 5-дневной 

учебной неделе (34 учебных недели в году). 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах не более: в 5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9 – 3,5 ч. 

         Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, 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). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

          Формы промежуточной аттестации обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

         Общеобразовательная организация самостоятельно определяет формы промежуточной 

аттестации обучающихся с УО, которые отражаются в локальном нормативном акте 

общеобразовательной организации и тематическом планировании рабочих программ учебных 

предметов. 

          Годовая промежуточная аттестация обучающихся с  УО легкой степени проводится в 

формах, определяемых учебным планом АООП УО общеобразовательной организации, 

который обсуждается на педагогическом совете до начала учебного года. 

          Промежуточная аттестация обучающихся с  УО легкой степени может проводиться в 

письменных и устных формах. 

          К письменным формам промежуточной аттестации относят:  

         - комплексные контрольные работы;  

         -контрольное списывание; 

         - контрольные задачи, диктанты, изложения; 

         - лабораторные, практические работы;  

         - письменные отчёты о наблюдениях;  

        - задания на основе текста;  

        - творческие работы: сочинения, эссе;  

        - рефераты; 

        -тесты. 

       К устным формам промежуточной аттестации относят:  

        -  сообщения;  

        - собеседование;  

        - защита группового и индивидуального проекта.  

         Возможно сочетание письменных и устных форм промежуточной аттестации с 

выполнением заданий практического характера, сдача нормативов, выполнение комплекса 

упражнений по физической культуре, исполнение песни, ритмическое аккомпанирование к 

музыкальной пьесе, выполнение рисунка, материального объекта, макета, иного 

конструкторского   изделия и др. 

           Для оценки достижений обучающихся с УО  легкой степени в ходе промежуточной 

аттестации, учителями разрабатываются индивидуальные контрольные задания с учетом того 

уровня, которого данная категория детей смогла достичь в процессе обучения. Оценивается 

продвижение обучающихся относительно самих себя, без сравнения результатов со 

сверстниками. В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные.  

              Для обучающихся, имеющих системное недоразвитие речи, промежуточная аттестация 

по  русскому языку может проводиться индивидуально с учителем–логопедом с учётом 

психофизических особенностей обучающихся. Для обучающихся, имеющих трудности в 

письме под диктовку, промежуточная аттестация по русскому языку проводится в форме 

контрольного списывания.  
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             Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения всех форм 

промежуточной аттестации (по итогам года) разрабатываются учителем в соответствии с 

АООП. КИМы, подготовленные или разработанные самим педагогом, являются приложением 

к адаптированной рабочей  программе по учебному предмету (курсу) и АООП УО (вариант 1). 

             При разработке контролирующих средств педагогом   учитываются трудности каждого 

ребенка, обусловленные недоразвитием отдельных психических процессов, низкой 

работоспособностью, ограниченным запасом знаний и представлений об окружающем мире, 

несформированностью операционных компонентов учебно-познавательной деятельности и 

другие особенности состояния физического и психического здоровья обучающегося. 

          Промежуточная аттестация обучающихся с УО легкой степени по физической культуре 

проводится  с обязательной оценкой в форме «зачтено»/«не зачтено» или «сдано»/ «не сдано» 

или отметки. 

          Процедура промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ и легкой умственной 

отсталостью проводится при содействии родителей (законных представителей) обучающихся в 

организации рабочего места обучающегося (технической поддержки процедуры). Обязательно 

согласование  с ними индивидуальных сроков и  времени проведения промежуточной 

аттестации обучающегося. 

           Разрабатываемый индивидуальный план на текущий учебный год с учетом заболевания 

и образовательных затруднений обучающегося является приложением к АООП УО (вариант 1) 

и утверждается ежегодно руководителем общеобразовательной организации. (Приложение 3) 

           

               3.2.Календарный учебный график. 

               Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

          Календарный учебный график определяет: 

          даты начала и окончания учебного года; 

          продолжительность учебного года; 

          сроки и продолжительность каникул; 

          сроки проведения промежуточной аттестации. 

          Календарный учебный график разрабатывается общеобразовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований действующих санитарных правил и мнения участников 

образовательных отношений. 

             Календарный учебный график на текущий учебный год утверждается 

распорядительным актом общеобразовательной организации ежегодно, отражая особенности 

конкретного учебного года в приложении к АООП УО (1 вариант)  и является единым для всех 

обучающихся 5-9 классов общеобразовательной организации (обучающиеся с интеллектом 

«норма», обучающиеся с ОВЗ с интеллектом «норма» разных нозологических групп и 

умственной отсталостью). Приложение 4. 

             

          3.3.Календарный план воспитательной работы. 

           Календарный план воспитательной работы разрабатывается и обновляется каждый 

учебный год и является обязательным компонентом рабочей программы воспитания. 

Календарный план воспитательной работы является единым для всех обучающихся  5-9 

классов общеобразовательной организации. 

           Все воспитательные мероприятия проводятся с учетом особенностей образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью.             
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           Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы общеобразовательной организации дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами общеобразовательной организации, 

документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской 

Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере 

образования. 

           Календарный план воспитательной работы (5-9 кл.) на текущий учебный год 

утверждается распорядительным актом общеобразовательной организации ежегодно, отражая 

особенности конкретного учебного года как приложение к ООП ООО, АООП УО (вариант 1) 

5-9 классы и размещается на официальном сайте общеобразовательной организации 

https://verhnevyazovskayasoshtest.gosuslugi.ru/  

            3.4. Система условий реализации АООП УО (вариант 1). 

            Реализация АООП УО (вариант1) обеспечивается созданием в общеобразовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

          Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся, гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

             Общеобразовательная организация создает условия для реализации АООП УО 

(вариант1), обеспечивающие возможность: 

            достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП УО (вариант 1) ; 

             выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

              учета образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и специфических - для отдельных групп; 

             расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

             участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП УО (вариант 1), проектировании и 

развитии социальной среды организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, поддержке родителей (законных 

представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья, вовлечении 

семей непосредственно в образовательную деятельность; 

             эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части 

АООП УО (вариант 1) и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

             использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, в том числе информационных; 

           обновления содержания АООП УО (вариант 1), а также методик и технологий их 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

            эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

https://verhnevyazovskayasoshtest.gosuslugi.ru/
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           3.4.1.Выполнение требований к кадровым условиям. 

           В реализации АООП УО (вариант 1) участвуют руководящие, педагогические (учителя-

предметники, педагог-психолог) и иные работники, имеющие необходимый уровень 

образования и квалификации для каждой занимаемой должности, 

            Реализация АООП УО (вариант 1) обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими необходимый уровень образования и профессиональную 

подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н, в профессиональных 

стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. N 544н,  «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденном приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. N 514н ". 

            При необходимости в процессе реализации АООП возможно временное или постоянное 

участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 

            В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) принимают участие медицинские 

работники ФАП села, имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

            В реализации АООП  УО (вариант 1) могут также участвуют иные работники 

общеобразовательной организации, в том числе осуществляющие  хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную поддержку АООП 

УО. 

           Общеобразовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания. 

            Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательную организацию, на основании заключения медицинской организации и 

письменного обращения родителей (законных представителей) обучение организуется по 

СИПР на дому или в медицинских организациях. Администрацией общеобразовательной 

организации в этом случае   предусматриваются занятия различных специалистов на дому, 

консультирование родителей (законных представителей). 

             При отсутствии в штатном расписании общеобразовательной организации 

специалистов, как: учитель-логопед, учитель-логопед и других, в системе образования 

создаются условия для комплексного взаимодействия организаций, обеспечивающие 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

АООП УО (вариант 1), использования инновационного опыта других организаций, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

           3.4.2. Выполнение  требований  к материально-техническим условиям. Учебно-

методические условия. 

           Материально-технические условия реализации АООП УО (вариант1) 

общеобразовательной организации  обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам (возможным результатам) освоения 

АООП. 

           Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

          соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

           обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

            соблюдения пожарной и электробезопасности; 
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            соблюдения требований охраны труда; 

            соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.  

        Общеобразовательная организация  располагает на праве  оперативного управления 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы АООП УО (вариант1) в соответствии с учебным 

планом. 

           В зональную структуру общеобразовательной организации включены:  

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

входная зона; 

 учебные кабинеты для организации учебного процесса; 

лаборантские помещения; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

спортивные сооружения (зал, площадка); 

пищевой блок; 

административные помещения; 

гардеробы; 

санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

         Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

        Реализации АООП УО согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии со Стандартом; 

        организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в кабинетах, необходимых комплектов мебели, в том числе 

         специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

         В состав учебных кабинетов входят: 

         учебные кабинеты русского языка, математики, истории, географии, технологии, 

биологии. 

           Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в 

соответствии с АООП УО (1 вариант). Учебное место обучающегося организуется в 

соответствии с санитарными нормами и требованиями. 

         Учебные кабинеты включают следующие зоны:  

          рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

        рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

        пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

         демонстрационную зону. 

        В отдельных учебных кабинетах, площадь которых достаточна, имеются зоны отдыха. 

       Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

        Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

       школьная мебель; 

       технические средства; 

       лабораторно-технологическое оборудование; 

      фонд дополнительной литературы; 

      учебно-наглядные пособия; 

      учебно-методические материалы. 

       В базовый комплект мебели входят: 

      доска классная; 

     стол учителя; 

     стул учителя; 

      столы ученические (регулируемые по высоте); 
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      стулья ученические (регулируемые по высоте); 

      шкаф для хранения учебных пособий; 

      стеллаж демонстрационный. 

     Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

     В базовый комплект технических средств входят: 

     компьютер/ноутбук с периферией; 

     многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

     сетевой фильтр. 

     Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

    инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным 

играм; 

     стеллажами для спортивного инвентаря; 

     комплектом скамеек. 

     Библиотека\читальный зал включает: 

     стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

    стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

    художественной литературы; 

     стол для выдачи учебных изданий; 

     шкаф для читательских формуляров; 

     картотеку; 

      столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

      стулья ученические, регулируемые по высоте; 

       технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной 

ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов участниками 

образовательного процесса. 

        Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-

образовательным ресурсам должно осуществляется с учетом создания и обеспечения 

функционирования, автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

         При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

общеобразовательной организации при реализации АООП УО создается безбарьерная 

архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для обучающихся. 

         Общеобразовательная организация обеспечивает отдельное помещение для проведения 

занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

        В настоящее время общеобразовательная организация  оснащена автоматической 

пожарной сигнализацией, видеонаблюдением. 

            Общеобразовательная организация самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации АООП.  

             При реализации АООП УО (вариант 1) каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения  

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде общеобразовательной организации. 
При получении образования обучающимся с умственной отсталостью предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, отвечающие 
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особым образовательным потребностям обучающихся и позволяющие реализовывать 

выбранный вариант программы. Укомплектованность фонда специальными учебниками 

составляет 100%. 

            Организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности. 

            Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В случае необходимости организации удаленной работы 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного 

оборудования. 

 

                            3.4.3.Выполнение  требований к финансовым условиям. 
        Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в муниципальной общеобразовательной организации осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти Оренбургской области 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

         Финансовые условия реализации АООП должны: 

        1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность; 

        2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

        3)обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

        4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

          Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти Оренбургской области Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

            специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

            расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

            расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

             расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

            иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП.  

           Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных в каждом варианте АООП. 
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Приложение №1 

к АООП УО (вариант 1) 

Лист индивидуальных достижений по формированию базовых учебных действий (БУД) 

 

обучающегося (ейся) ___   класса ___    _________________за период обучения 5-9 классы 

 
№п

\п 

Базовые учебные действия 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9  

класс 

 личностные      

1 Осознанно выполнять обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, пользоваться 

соответствующими правами 

     

2 Гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей. 

     

3 Адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др. 

     

4 Уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности 

     

5 Активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность 

     

6 Осознанно относиться к выбору профессии      

7 Бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны 

     

8 Понимать личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе 

     

9 Соблюдать правила безопасного и бережного поведения 

в природе и обществе 

     

 регулятивные      

10 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их 

осуществления 

     

11 Осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных 

задач 

     

12 Осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

     

13 Осуществлять самооценку и самоконтроль в 

деятельности, адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность 

     

 коммуникативные      

14 Вступать и поддерживать    коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.) 

     

15 Слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения, аргументировать свою 

позицию 

     

16 Дифференцированно использовать разные виды 

речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый-

незнакомый и т.п.) 

     

17 Использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых задач 
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18 Использовать разные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационные 

     

 познавательные      

19 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, 

его временно пространственную организацию 

Применять начальные сведения о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (при родных, социальных, 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных и 

практических задач использовать в жизни и 

деятельности 

некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

     

20 Использовать логические действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, при чинно следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями 

     

21 Применять начальные сведения о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (при родных, социальных, 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных и 

практических задач использовать в жизни и 

деятельности 

некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

     

          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. 

  

 

Приложение №2 

к АООП УО (вариант 1) 

 

План внеурочной деятельности на 2024-2025 учебный год 

                          

Направления 

внеурочной  

деятельности 

Наименование / форма классы 

5 6 7 8 9 
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Духовно-нравственное. ЧКР «Россия- мои горизонты»  1 1 1 1 

Социальное направление ЧКР «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 

Общекультурное Кружок «Театральный» 1 1 1 1  

Общеинтеллектуальное  Кружок «Занимательная физика»    1 1 

 Кружок «Робототехника» 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Спортивные игры. 

Волейбол» 

1 1 1 1 1 

 

Формы промежуточной аттестации 

Наименование / форма классы Промежуточная аттестация 

5 6 7 8 9 Формы 

ЧКР «Россия- мои 

горизонты» 

 1 1 1 1 Тестирование по уровням 

ЧКР «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 Тестирование по уровням 

Кружок «Театральный» 1 1 1 1  Спектакль 

Кружок «Занимательная 

физика» 

   1 1 Тестирование по уровням 

Кружок 

«Робототехника» 

1 1 1 1 1 Тестирование по уровням 

Кружок «Спортивные 

игры. Волейбол» 

1 1 1 1 1 Соревнования 

 

             Полное изложение рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

предусмотренных к изучению  при получении образования обучающимися  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) идентично рабочим программам курсов внеурочной деятельности, 

предусмотренных к изучению при получении основного общего образования, и 

размещено на официальном сайте МОБУ «Верхневязовская СОШ», 

https://verhnevyazovskayasoshtest.gosuslugi.ru в разделе «Сведения об образовательной 

организации» → «Образование» → «Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования», как пункты 2.1.21-2.1.26 (рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности). 

 

 

Приложение № 3 

к АООП УО (вариант 1) 

Индивидуальный учебный план  

образования Шамардиной Анастасии, обучающейся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

VI класс  

2024-2025 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю во 

время 

занятий на 

https://verhnevyazovskayasoshtest.gosuslugi.ru/
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дому 

Обязательная часть 

1.  Язык  и 

речевая практика  

1.1.Русский язык  

1.2.Чтение  

(Литературное чтение)  

4  

4  

1,5 

1,5 

2. Математика  2. 1.Математика  

2.2. Информатика  

4  1,5 

3.  

Естествознание  

3.1.Природоведение  

3.2.Биология  

3.3. География  

2  

-  

2  

0,7 

 

0,7 

4. Человек и 

общество  

4.1. Мир истории 4.2. 

Основы социальной жизни  

4.3. История отечества  

2 

2 

  

-  

0,7 

0,7 

5. Искусство  

  

5.1. Изобразительное 

искусство  

5.2. Музыка  

- 

 

- 

 

6. Физическая 

культура  

6.1. Адаптивная физическая 

культура  

2 0,7 

7. Технологии  7.1. Профильный труд  6 2 

Итого  28 10 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

к учебному плану VI, VII, IХ классов 

МОБУ «Верхневязовская СОШ» на 2024 – 2025 учебный год. 

           Учебный план для VI, VII и IХ классов, в которых осуществляется введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

      Режим работы образовательного учреждения.  

      В соответствии с Уставом образовательного учреждения: 

продолжительность учебного года для 6, 7 и 9  классов – 34 учебные недели; 

продолжительность учебной недели - 5-дневная учебная неделя. 

      Продолжительность урока составляет 40 минут. 

           

          Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее восьми недель.  

         Учебный план для 6, 7 и 9 классов МОБУ «Верхневязовская  средняя 

общеобразовательная школа»: 

- обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования; 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 
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- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

- готовность к продолжению образования в основной школе. 

           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, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 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.  

№ Обязательныепредметные Основные задачи реализации содержания   

п/п области учебного плана        

1 Язык и речевая практика Русский язык Формирование первоначальных 

  навыков  чтения  и  письма  при  овладении  грамотой. 
  Формирование элементарныхпредставлений о 

  русском  (родном)  языке  как  средстве  общения  и 

  источнике получения знаний. Использование 

  письменной коммуникации для решения 

  практико-ориентированных задач.    

  Чтение (Литературное чтение) Осознание значения 

  чтения  для  решения  социально  значимых  задач, 
  развития познавательных   интересов, воспитания 

  чувства прекрасного, элементарных этических 

  представлений, понятий, чувства долга и правильных 

  жизненных   позиций.   Формирование   и   развитие 

  техники  чтения, осознанного  чтения  доступных по 

  содержанию   и   возрасту   литературных   текстов. 

  Формирование коммуникативных навыков при чтении 

  литературных произведений.     

  Речевая  практика  Расширение  представлений  об 

  окружающей  действительности. Обогащение 

  лексической и грамматикосинтаксической   сторон 

  речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие 

  навыков  устной  коммуникации  и  их  применение  в 

  различных   ситуациях   общения.   Ознакомление   со 

  средствами    устной    выразительности,    овладение 

  нормами речевого этикета.      

2 Математика Математика Овладение началами математики 

  (понятием  числа, вычислениями,  решением 
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  арифметических   задач   и   другими).   Овладение 

  способностью  пользоваться  математическими 

  знаниями  при  решении  соответствующих  возрасту 

  житейских  задач  (ориентироваться  и  использовать 

  меры измерения пространства, времени, температуры 

  в   различных   видах   практической   деятельности). 
  Развитие способности  использовать  некоторые 

  математические   знания   в   жизни.   Формирование 

  начальных  представлений о компьютерной 

  грамотности.         

  Информатика Представление о персональном 

  компьютере как техническом средстве, его основных 

  устройствах  и их назначении; выполнение 

  элементарных  действий  с  компьютером  и  другими 

  средствами  ИКТ,  используя  безопасные  для  органов 

  зрения,   нервной   системы,   опорно-двигательного 

  аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнение 

  компенсирующих   физических   упражнений   (мини- 
  зарядка);  пользование  компьютером  для  решения 

  доступных  учебных  задач с  простыми 

  информационными объектами (текстами, рисунками и 

  др.)           

3 Естествознание Мир природы и человека Формирование 

  представлений   об   окружающем   мире:   живой   и 

  неживой природе, человеке, месте человека в природе, 
  взаимосвязях   человека   и   общества   с   природой. 
  Развитие  способности  к  использованию  знаний  о 

  живой   и   неживой   природе   и   сформированных 

  представленийомиредляосмысленной    и 

  самостоятельной  организации  безопасной  жизни  в 

  конкретных природных и климатических условиях. 
  Природоведение Формирование элементарных знаний 

  о   живой   и   неживой   природе   и   взаимосвязях, 
  существующих между ними. Применение полученных 

  знаний  в повседневной  жизни.  Развитие  активности, 
  любознательности  и  разумной  предприимчивости  во 

  взаимодействии с миром живой и неживой природы. 
  Биология Формирование элементарных научных 

  представлений   о   компонентах   живой   природы: 
  строении  и жизни  растений, животных, организма 

  человека  и  его  здоровье.  Практическое  применение 

  биологических  знаний: усвоение приемов 

  выращивания  и  ухода  за  некоторыми  (например, 
  комнатными)  растениями  и  домашними  животными, 
  уходазасвоиморганизмом;использование 

  полученныхзнанийдлярешениябытовых, 
  медицинских и экологических проблем.   

  География   Усвоение   элементарных   знаний   по 

  физической   и   экономической   географии   России. 
  Формирование элементарных представлений о 

  географии    материков    и    океанов.    Расширение 

  географических представлений о родном крае.  

4 Человек и общество Основы социальной жизни Развитие навыков 

  самообслуживания, самостоятельного ведения 
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  домашнего  хозяйства,  ориентировки  в  ближайшем 

  окружении и возможности более широкой жизненной 

  ориентации,  обеспечения  безопасности 

  жизнедеятельности.   Усвоение   морально-этических 

  норм поведения, навыков общения с людьми в разных 

  жизненных  ситуациях.  Понимание  роли  семьи  и 

  семейных  отношений в жизни  человека, общества и 

  государства,   в   воспитании   и   развитии   ребенка, 
  сохранении    и    укреплении    его    соматического, 
  физического и психического здоровья, формировании 

  правильного уклада семейных отношений.  

  Миристории  Формирование первоначальных 

  временных исторических  представлений. 
  Установление простейших взаимосвязей между 

  историческим  временем и изменениями, 
  происходящими  в  предметном  мире  (мире  вещей); 
  жизни отдельного человека и общества.   

  История Отечества Формирование представлений о 

  наиболее  значимых  исторических  событиях  в  жизни 

  нашей страны, о традициях, трудовых и героических 

  делах  народов,  проживающих  на  территории  нашей 

  Родины,  о  примерах  служения  своему  Отечеству  в 

  борьбе    за    свободу    и    независимость.    Этика 

  Практическое освоение социальных ритуалов и форм 

  продуктивного  социального  взаимодействия,  в  том 

  числе  трудового.  Обогащение  практики  понимания 

  другого   человека   (мыслей,   чувств,   намерений 

  другого), эмоционального сопереживания, морального 

  выборавразличныхжизненныхситуациях. 
  Обществоведение Формирование   первоначальных 

  представлений о правах и обязанностях гражданина; 
  основных законах нашей страны.    

5 Искусство Музыка Формирование и развитие элементарных 

  умений  и  навыков,  способствующих  адекватному 

  восприятию    музыкальных    произведений    и    их 

  исполнению.   Развитие   интереса   к   музыкальному 

  искусству;  формирование  простейших  эстетических 

  ориентиров.        

  Рисование   Формирование умений и навыков 
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  изобразительной  деятельности,  их  применение  для 

  решения практических задач. Развитие 

  художественного  вкуса:  умения  отличать  "красивое" 

  от  "некрасивого";  понимание  красоты  как  ценности; 
  воспитание  необходимости в художественном 

  творчестве          

6 Технология Ручной  труд  Овладение элементарными  приемами 

  ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, 
  развитие самостоятельности, положительной 

  мотивации   к   трудовой   деятельности.   Получение 

  первоначальных  представлений  о  значении  труда  в 

  жизни  человека  и  общества,  о  мире  профессий  и 

  важности выбора доступной профессии.   

  Профильный труд Формирование трудовых умений, 
  необходимых в разных жизненных сферах. 
  Формирование  умения  адекватно применять 

  доступные технологии и освоенные трудовые навыки 

  для   полноценной   коммуникации,   социального   и 

  трудового  взаимодействия.  Приобретение  навыков 

  самостоятельной  работы  и  работы  в  коллективе, 
  воспитание  чувства  товарищества,  сотрудничества  и 

  взаимопомощи. Реализация АООП в части трудового 

  обучения  осуществляется  исходя  из  региональных 

  условий,   ориентированных   на   необходимость   в 

  рабочих   кадрах,   и   с   учетом   индивидуальных 

  особенностей  психофизического  развития,  здоровья, 
  возможностей,  а  также  интересов  обучающихся  с 

  ограниченными   возможностями   здоровья   и   их 

  родителей   (законных   представителей)   на   основе 

  выбора   профиля   труда,   включающего   в   себя 

  подготовку обучающегося к индивидуальной трудовой 

  деятельности.  Совершенствование  трудовых  умений 

  по  выбранному  профилю  труда  осуществляется  в 

  трудовой  практике,  определение  ее  содержания  и 

  организация   осуществляется самостоятельно 

  образовательной организацией с учетом региональных 

  условий и необходимости в рабочих кадрах, а также в 

  соответствии  с  требованиями  санитарных  нормам  и 

  правил.          

7 

Адаптивная физическая 
культура Физическая  культура  (Адаптивная физическая 

  культура) Формирование установки на сохранение и 

  укрепление здоровья,  навыков здорового и 

  безопасного   образа   жизни;  соблюдение 

  индивидуального режима питания и сна. Воспитание 

  интереса    к    физической    культуре    (адаптивной 

  физической   культуре)   и   спорту,   формирование 

  необходимости в систематических занятиях 

  физической    культурой    (адаптивной    физической 

  культурой) и доступных видах спорта. Формирование 

  и совершенствование основных двигательных качеств: 
  быстроты,  силы,  ловкости  и  других.  Формирование 

  умения  следить  за  своим  физическим  состоянием, 
  величиной физических  нагрузок, адекватно их 
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                                                            дозировать. Овладение основами доступных видов            
спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 
подготовкой и другими) в соответствии с возрастными  
                                                                   
психофизическими особенностями обучающихся.                    
Коррекция недостатков познавательной сферы и  
психомоторного развития; развитие и 
совершенствование волевой сферы. Воспитание 
нравственных качеств и свойств личности.  

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 
каждого обучающегося.  
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает:  
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части: русский язык, мир природы и человека, ручной труд.  
введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 
развитии. Обязательным элементом структуры учебного плана является "Коррекционно-
развивающая область", реализующаяся через содержание коррекционных курсов.  
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями (психокоррекционными и коррекционно-развивающими 
занятиями) и логопедическими занятиями.  
 Коррекционный курс "Логопедические занятия" направлен на преодоление и/или 

ослабление нарушений/недостатков речевого развития у обучающихся 5–9 классов, 

получающих образование в соответствии с АООП ООО УО (ИН). Основные задачи 

реализации содержания: коррекция и развитие языкового анализа и синтеза;  

 совершенствование  зрительно-пространственных  и пространственно-

временных представлений;  

 совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;  

 формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений;  

 коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи;  

 формирование алгоритма орфографических действий, орфографической 

 зоркости, навыков грамотного письма;  

 коррекция или минимизация ошибок письма и чтения;  

 развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции.  
 
           Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности. 
Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия". Основные задачи реализации 
содержания: Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 
мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального 
состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности 
в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 
ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения. Выбор 
коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно определяется 
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организацией, исходя из психофизических особенностей, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основании рекомендаций ПМПК.  

         Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» направлен на 
коррекцию и развитие познавательной деятельности, он включает в себя коррекционно-
развивающие модули «Весёлый счёт», «Пиши-читайка» 

 

           На реализацию коррекционно-развивающей области отводится не более 6 часов в 
неделю от общего количества часов, предусмотренных на внеурочную деятельность. 
 
           Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности. Всего на внеурочную деятельность отводится 4 часа в 
неделю.  
           Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники школы (учителя, педагог-психолог, педагоги 
дополнительного образования и др.), также и медицинский работник. 

 

Основные формы промежуточной аттестации: 

Диктант с грамматическим заданием 

Контрольная работа 

Тестовая работа 

Проверка техники чтения 

Сдача нормативов 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

   

6 кл. Русский язык Тестовая работа 

 Чтение Проверка техники чтения 

 Математика Тестовая работа 

 Природоведение Тестовая работа 

 География Тестовая работа 

 Мир истории Тестовая работа 

 Основы социальной жизни Тестовая работа 

 Адаптивная физическая культура Зачёт 

 Профильный труд Практическая работа 

7 и 9 кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Чтение Проверка техники чтения 

 Математика Тестовая работа 

 Информатика Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 География Тестовая работа 

 История Отечества Тестовая работа 

 Основы социальной жизни Тестовая работа 

 Адаптивная физическая культура Сдача нормативов 

 Профильный труд Практическая работа 
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Приложение №4 

к АООП УО (вариант 1) 

Календарный учебный график ООП основного общего образования 

на 2024/25 учебный год при пятидневной учебной неделе 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения   «Верхневязовская 

средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района Оренбургской области 

 

Календарный учебный график определяет организацию образовательного процесса на 

2024 – 2025 учебный год, разработан в соответствии: 

*с частью 1 статьи 34 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

*с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2. 3685-21; 

*с 1 сентября 2023 года обучение в 5-9-х классах осуществляется в соответствии с ФГОС 

ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 18.05.2023  № 370.  

 

 

Дата начала учебного 

года 

02 сентября 2024 года  

Дата окончания 

учебного года 

  

5-8  классы 26.05.2025 г.  

9  класс 20.05.2025 г.  

Продолжительность уч. 

года 

  

5-8  классы  34 учебные недели 

9  класс  34 учебные недели 

Продолжительность 

учебной недели 

 5 дней 

(понедельник-

пятница) 

Учебные четверти 

Продолжительность 

учебных четвертей 

  

1 четверть 02.09.2024 г.-25.10.2024 г.   

2 четверть 05.11.2024 г.- 29.12.2024 г  

3 четверть 09.01.2025 г - 25.03.2025г  (23.02.2025 

–праздничный день. 

 08.03.2025 г. –праздничный день.) 

 

 

5-8  классы 09.01.2025 г - 25.03.2025 г    

9  класс 09.01.2025г - 25.03.2025г    

4 четверть 04.04.2025 г – 26.05.2025 г.(1 мая  - 2 

мая 2025 г. праздничные дни - День 
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Труда (С субботы 4 января на 

пятницу 2 мая), 8, 9,10 Мая-  День 

Победы.(с воскресенья 23 февраля на 

четверг 8 мая) 

5-8  классы 04.04.2025 г – 26.05.2025  

9  класс 04.04.2025 г –в соответствии с 

расписанием ГИА 

 

Каникулы 

   

Осенние каникулы  С 26.10.2024  по 

03.11.2024 г. 

9 дней 

Зимние каникулы С 30.12.2024 г. по 

08.01.2025 г 

10 дней 

Весенние каникулы 26.03.2025 г. по 

03.04.2025 г 

7 дней 

Продолжительность каникул в 

течение всего учебного года 

  

5-8  классы  26 дней 

9  класс  26 дней 

Летние каникулы   

5-8  классы 27.05.2025 -31.08.2025 В календарном учебном 

графике период летних 

каникул определен 

примерно) 

9  класс В соответствии с 

расписанием ГИА по 

31.08.2025 

В календарном учебном 

графике период летних 

каникул определен 

примерно) 

Промежуточная аттестация 

Сроки промежуточной аттестации с 14.04.2025 г. по 

18.05.2025 г. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проходит по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы без прекращения образовательной 

деятельности. 
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