
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МБОУ "ПОДСОСНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

РАССМОТРЕНО
на педагогическом совете
МБОУ "Подсосновская СОШ"
Протокол №2 от «28» августа 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор школы Е.В. Юдина
Приказ №127  от «28» августа  2024 г.

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального и основного общего  образования обучающихся 

с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

(в соответствии с  ФАООП  2022г.)
             (с изменениями на 01.09.2024 г)

                                                                       

Подсосново
2024 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ
1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1)

1.1. Целевой раздел 4
1.1.1. Пояснительная записка 4
1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

14

1.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы

47

1.2. Содержательный раздел 53
1.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 53
1.2.2. Программы курсов коррекционно-развивающей области 59
1.2.3. Программа коррекционной работы 60
1.2.4. Программа внеурочной деятельности 65

1.3. Организационный раздел 70
1.3.1. Учебный план 70
1.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью

76

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ,
ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И 
МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 
2)

2



2.1. Целевой раздел 86
2.1.1. Пояснительная записка 86
2.1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

97

2.1.3 Система оценки достижения обучающимися с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы

104

2.2 Содержательный раздел 106
2.2.1 Программа формирования базовых учебных действий 106
2.2.2 Программы курсов коррекционно-развивающей области 121
2.2.3 Программа внеурочной деятельности 124
2.2.4 Программа сотрудничества с семьей обучающегося 125

2.3. Организационный раздел 127
2.3.1. Учебный план 127
2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития

132

1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМ-

СТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕ-
НИЯМИ) (ВАРИАНТ 1)

1.1. Целевой раздел

1.1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
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нарушениями) далее АООП УО, реализующей ФГОС УО (вариант 1)  МБОУ
«Подсосновская СОШ» разработана в соответствии с: 
-  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-Ф3  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 01.09.2024г.);

- Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 
программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденной приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 24.11.2022 г. №1026. 

Приложением к АООП УО вариант 1 являются локальные 
нормативные акты образовательной организации, конкретизирующие и 
дополняющие основную образовательную программу. 

Разработка и утверждение АООП УО вариант 1 и приложений к 
ней регламентируются законодательством.

Цель реализации АООП 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 АООП 
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 нару-
шениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индиви-
дуальных особенностей и возможностей;

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организа-
цию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоро-
вительной работы, организацию художественного творчества и др. с использо-
ванием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творче-
ских и др. соревнований;

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (за-
конных представителей) и общественности в проектировании и развитии вну-
тришкольной социальной среды.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы обучающихся с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
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АООП  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  создается  с  учетом  их  особых
образовательных потребностей.

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

Обязательная  часть  АООП  УО  вариант1  для  обучающихся  с  легкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  составляет  не
менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений,
не более 30% от общего объема АООП.

Сроки реализации АООП для обучающихся  с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет1.

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа:
I этап ― (дополнительный первый класс ― 1I) 1-4 классы;
II этап ― 5-9 классы;
III этап ― 10-12 классы.
Цель  I-го  этапа состоит в  формировании основ предметных знаний и

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 
Организация  первого  дополнительного  класса  (1I)  направлена  на

решение диагностико-пропедевтических задач:
1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности

его  психофизического  развития,  оказывающие  влияние  на  овладение
учебными умениями и навыками;

2. сформировать  у  обучающихся  физическую,  социально-личностную,
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

3. сформировать  готовность  к  участию  в  систематических  учебных
занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с
учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время;

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт
в  доступных  видах  детской  деятельности  (рисование,  лепка,  аппликация,
ручной труд, игра и др.).

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и
умений  обучающихся  в  обязательных  предметных  областях,  овладение
некоторыми  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире.

На  III-м  этапе  реализации  АООП  решаются  задачи,  связанные  с
углубленной  трудовой  подготовкой  и  социализацией  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  которые
необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся

1  Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря
2014 г.  № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте
РФ 3 февраля 2015 г.
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с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Умственная  отсталость  —  это  стойкое,  выраженное  недоразвитие
познавательной  деятельности  вследствие  диффузного  (разлитого)
органического  поражения  центральной  нервной  системы  (ЦНС).  Понятие
«умственной  отсталости»  по  степени  интеллектуальной  неполноценности
применимо  к  разнообразной  группе  детей.  Степень  выраженности
интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в
которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее
последствия.  Также  степень  выраженности  интеллектуальных  нарушений
определяется  интенсивностью  воздействия  вредных  факторов.  Нередко
умственная  отсталость  отягощена  психическими  заболеваниями  различной
этиологии,  что  требует  не  только  их  медикаментозного  лечения,  но  и
организации  медицинского  сопровождения  таких  обучающихся  в
образовательных организациях.

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре
степени умственной отсталости: легкая  (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-
35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<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. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей
нервной  деятельности  (слабостью  процессов  возбуждения  и  торможения,
замедленным формированием условных связей,  тугоподвижностью нервных
процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и
др.).  В  подавляющем  большинстве  случаев  интеллектуальные  нарушения,
имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием
органического  поражения  ЦНС  на  ранних  этапах  онтогенеза.  Негативное
влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер,  когда в
патологический  процесс  оказываются  вовлеченными  все  стороны
психофизического  развития  ребенка:  мотивационно-потребностная,
социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а
также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и
поведение.  Последствия  поражения  ЦНС  выражаются  в  задержке сроков
возникновения  и  незавершенности возрастных  психологических
новообразований  и,  главное,  в  неравномерности,  нарушении  целостности
психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение
ребенка  в  освоение  пласта  социальных  и  культурных  достижений
общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В  структуре  психики  такого  ребенка  в  первую  очередь  отмечается
недоразвитие  познавательных  интересов  и  снижение  познавательной
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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 по-
вышают 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 (ин-
теллектуальными  нарушениями)  в  большей  степени  недоразвито  словесно-
логическое  мышление.  Это  выражается  в  слабости  обобщения,  трудностях
понимания  смысла  явления  или  факта.  Обучающимся  присуща  сниженная
активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления:
зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв
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цели  задания,  не  имея  внутреннего  плана  действия.  Однако  при  особой
организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  пользованию
рациональными  и  целенаправленными  способами  выполнения  задания,
оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки
мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов,
применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет
оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  в том числе и
словесно-логического.

Особенности  восприятия  и  осмысления  детьми  учебного  материала
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и
воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отста-
лостью  (интеллектуальными  нарушениями)  также  отличается  целым  рядом
специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда слу-
чайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и
запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных свер-
стников,  формируется  произвольное  запоминание,  которое  требует  многок-
ратных 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,  симво-
лической 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 нарушени-
ями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталос-
тью  (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
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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 представле-
ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интел-
лектуальными  нарушениями)  свойственна  недифференцированоость,
фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на
узнавании  и  понимании  учебного  материала.  Воображение  как  один  из
наиболее  сложных  процессов  отличается  значительной  несформированнос-
тью,  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  на-
прямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в
повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, бли-
зкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предло-
жений.  Проведение  систематической  коррекционно-развивающей  работы,
направленной  на  систематизацию  и  обогащение  представлений  об
окружающей действительности, создает положительные условия для овладе-
ния  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 (инте-
ллектуальными  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
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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 деятель-
ности,  а  также  с  большими  затруднениями  осуществляется  воспитание
высших психических чувств: нравственных и эстетических.

Волевая сфера  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) характеризуется  слабостью собственных
намерений  и  побуждений,  большой  внушаемостью.  Такие  школьники
предпочитают выбирать  путь,  не требующий волевых усилий,  а  вследствие
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются
такие  отрицательные  черты  личности,  как  негативизм  и  упрямство.
Своеобразие  протекания  психических  процессов  и  особенности  волевой
сферы  школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  оказывают  отрицательное  влияние  на  характер  их
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии
мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы.
Эти  недостатки  особенно  ярко  проявляются  в  учебной  деятельности,
поскольку  учащиеся  приступают  к  ее  выполнению  без  необходимой
предшествующей  ориентировки  в  задании  и,  не  сопоставляя  ход  ее
выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они
часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают»
на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде,
не учитывая изменения условий.  Вместе с тем, при проведении длительной,
систематической  и  специально  организованной  работы,  направленной  на
обучение  этой  группы  школьников  целеполаганию,  планированию  и
контролю,  им  оказываются  доступны  разные  виды  деятельности:
изобразительная  и  конструктивная  деятельность,  игра,  в  том  числе
дидактическая,  ручной  труд,  а  в  старшем  школьном  возрасте  и  некоторые
виды  профильного  труда.  Следует  отметить  независимость  и
самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря ов-
ладению 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
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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 образовательной организации
для  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  должны  решать  как  задачи
коррекционно-педагогической  поддержки  ребенка  в  образовательном
процессе,  так  и  вопросы  его  социализации,  тесно  связанные  с  развитием
познавательной  сферы  и  деятельности,  соответствующей  возрастным
возможностям и способностям обучающегося.

Особые образовательные потребности обучающихся
с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

Недоразвитие  познавательной,  эмоционально-волевой  и  личностной
сфер  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) проявляется  не  только  в  качественных  и  количественных
отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они
способны к  развитию,  хотя  оно  и  осуществляется  замедленно,  атипично,  а
иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При
этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данно-
го нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью вы-
раженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае,
остается нецензовым. 

Таким  образом,  современные  научные  представления  об  особенностях
психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью  (интел-
лектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребно-
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сти, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические2. 
К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание

образования, разработка и использование специальных методов и средств обу-
чения,  особая  организация  обучения,  расширение  границ  образовательного
пространства,  продолжительность  образования  и  определение  круга  лиц,
участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) характерны следующие специфические образовательные по-
требности:

 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 содержа-
ния образования;

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процес-
се образования;

 систематическая  актуализация  сформированных у обучающихся зна-
ний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся
условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;

 обеспечении особой пространственной и временной организации об-
щеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной системы и  нейродинамики психических  процессов  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-
тельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и
уважительное отношение к ним;

развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с уче-
том возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и соци-
альному взаимодействию со средой;

специальное  обучение  способам  усвоения  общественного  опыта  ―
умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словес-
ной 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 обучающи-

2 Е.Л.  Гончарова,  О.И.  Кукушкина «Ребенок  с  особыми  образовательными  потребностями»
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami.
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мися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развиваю-
щих занятий. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
адаптированной основной общеобразовательной программы

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  АООП  оцениваются  как  итоговые  на
момент завершения образования.

Освоение  обучающимися  АООП,  которая  создана  на  основе  ФГОС,
предполагает  достижение  ими  двух  видов  результатов:  личностных  и
предметных. 
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В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит
личностным результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение
комплексом  социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для
достижения  основной  цели  современного  образования  ―  введения
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
культуру, овладение ими социокультурным опытом.

Личностные  результаты  освоения  АООП  образования  включают
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции
обучающегося, социально значимые ценностные установки.

К личностным результатам освоения АООП относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов; 
3) сформированность  адекватных  представлений  о  собственных
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной
жизни; 
6) владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального
взаимодействия; 
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) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие  этических  чувств,  проявление доброжелательности,
эмоционально-нравственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,  проявление
сопереживания к чувствам других людей; 
12) сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;    
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные  результаты освоения  АООП  образования  включают
освоенные  обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для  каждой
предметной  области,  готовность  их  применения.  Предметные  результаты
обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  не  являются  основным  критерием  при  принятии  решения  о
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами:
минимальный и достаточный. 
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Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Вместе  с  тем,  отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными
обучающимися  по  отдельным  предметам  не  является  препятствием  к
получению ими образования  по  этому варианту  программы.  В том случае,
если  обучающийся  не  достигает  минимального  уровня  овладения
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то
по  рекомендации  психолого-медико-педагогической  комиссии  и  с  согласия
родителей  (законных  представителей)  Организация  может  перевести
обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант
2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV
класс):

Русский язык
Минимальный уровень:
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердо-
сти-мягкости;

деление слов на слоги для переноса;
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного тек-

ста с орфографическим проговариванием;
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изучен-

ными орфограммами;
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласны-

ми буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);
дифференциация  и  подбор  слов,  обозначающих  предметы,  действия,

признаки;
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;
выделение из текста предложений на заданную тему;
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
различение звуков и букв; 
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опор-

ную схему;
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфогра-

фическим проговариванием;
запись под диктовку текста,  включающего слова с  изученными орфо-

граммами (30-35 слов);
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грам-

матическому значению (название предметов,  действий и признаков предме-
тов);
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составление и распространение предложений, установление связи между
словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предло-
жения (точка, вопросительный и восклицательный знак);

деление текста на предложения;
выделение темы текста  (о чём идет речь),  выбор одного заголовка из

нескольких, подходящего по смыслу;
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после

его анализа.
Чтение
Минимальный уровень:
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми слова-

ми;
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами

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

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определение основной мысли текста после предварительного его анали-

за;
чтение текста молча с выполнением заданий учителя;
определение  главных  действующих  лиц  произведения;  элементарная

оценка их поступков;
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной

выразительности (после предварительного разбора);
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план

или иллюстрацию;
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.
Речевая практика
Минимальный уровень:
формулировка просьб и  желаний с  использованием этикетных слов и

выражений;
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их

содержанию с опорой на иллюстративный материал;
выразительное  произнесение  чистоговорок,  коротких  стихотворений  с

опорой на образец чтения учителя;
участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;
ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или про-

смотренных радио- и телепередач.
Достаточный уровень:
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихо-

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

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

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие эти-
кетные слова и выражения;

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам рече-
вых ситуаций;

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символиче-
ский план.

Математика:
Минимальный уровень:
знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых

чисел в пределах 100, с использованием счетного материала;
знание  названий  компонентов  сложения,  вычитания,  умножения,

деления;
понимание  смысла  арифметических  действий  сложения  и  вычитания,

умножения и деления (на равные части).
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
знание  и  применение  переместительного  свойства  сложения  и

умножения;
выполнение  устных  и  письменных  действий  сложения  и  вычитания

чисел в пределах 100;
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их

соотношения;
различение  чисел,  полученных  при  счете  и  измерении,  запись  числа,

полученного при измерении двумя мерами;
пользование  календарем  для  установления  порядка  месяцев  в  году,

количества суток в месяцах;
определение времени по часам (одним способом);
решение,  составление,  иллюстрирование  изученных  простых

арифметических задач;
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью

учителя);
различение  замкнутых,  незамкнутых  кривых,  ломаных  линий;

вычисление длины ломаной;
узнавание,  называние,  моделирование  взаимного  положения  двух

прямых,  кривых  линий,  фигур;  нахождение  точки  пересечения  без
вычерчивания;
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знание  названий  элементов  четырехугольников;  вычерчивание
прямоугольника  (квадрата)  с  помощью  чертежного  треугольника  на
нелинованной бумаге (с помощью учителя);

различение  окружности  и  круга,  вычерчивание  окружности  разных
радиусов.

Достаточный уровень:
знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 
счет,  присчитыванием,  отсчитыванием  по  единице  и  равными

числовыми группами в пределах 100; 
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного

материала;
знание  названия  компонентов  сложения,  вычитания,  умножения,

деления;
понимание  смысла  арифметических  действий  сложения  и  вычитания,

умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух
видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и
записи каждого вида деления;

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами
умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
знание  и  применение  переместительного  свойство  сложения  и

умножения;
выполнение  устных  и  письменных  действий  сложения  и  вычитания

чисел в пределах 100;
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их

соотношения;
различение  чисел,  полученных  при  счете  и  измерении,  запись  чисел,

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких
мерах);

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение
пользоваться  календарем для установления  порядка  месяцев в году;  знание
количества суток в месяцах;

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
решение,  составление,  иллюстрирование  всех  изученных  простых

арифметических задач;
краткая  запись,  моделирование  содержания,  решение  составных

арифметических задач в два действия;
различение  замкнутых,  незамкнутых  кривых,  ломаных  линий;

вычисление длины ломаной;
узнавание,  называние,  вычерчивание,  моделирование  взаимного

положения  двух  прямых  и  кривых  линий,  многоугольников,  окружностей;
нахождение точки пересечения;
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знание  названий  элементов  четырехугольников,  вычерчивание
прямоугольника  (квадрата)  с  помощью  чертежного  треугольника  на
нелинованной бумаге;

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и
круга.

Мир природы и человека
Минимальный уровень:
представления о назначении объектов изучения; 
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотогра-

фиях;
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые

понятия); 
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой

группе; 
представления об элементарных правилах безопасного поведения в при-

роде и обществе; 
знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимо-

сти его выполнения;
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседнев-

ной жизни;
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;
составление  повествовательного  или  описательного  рассказа  из  3-5

предложений об изученных объектах по предложенному плану;
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира

в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в усло-
виях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень:
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в

окружающем мире; 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в есте-

ственных условиях;
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом раз-

личных оснований для классификации; 
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;
знание отличительных существенных признаков групп объектов;
знание правил гигиены органов чувств;
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе

с учетом возрастных особенностей;
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных,

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного,

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заин-
тересовавшем объекте;

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии пред-
варяющего  и  итогового  контроля),  оценка своей  работы и  одноклассников,
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проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное
восприятие похвалы;

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуа-
тивном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружаю-
щего мира;

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
выполнение доступных природоохранительных действий;
готовность  к  использованию  сформированных  умений  при  решении

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
Рисование (изобразительное искусство (V класс)
Минимальный уровень:
знание названий  художественных  материалов,  инструментов  и  при-

способлений;  их  свойств,  назначения,  правил  хранения,  обращения и  сани-
тарно-гигиенических требований при работе с ними;

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

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства:
«изобразительная  поверхность»,  «точка»,  «линия»,  «штриховка»,  «пятно»,
«цвет»;

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и апплика-

ции;
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изго-

тавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой

работы;
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осу-
ществление  текущего  и  заключительного  контроля  выполняемых практиче-
ских действий и корректировка хода практической работы;

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, от-
щипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);

рисование по образцу,  с натуры, по памяти, представлению, воображе-
нию предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содер-
жания несложных произведений в соответствии с темой;

применение приемов работы карандашом, гуашью,акварельными крас-
ками с целью передачи фактуры предмета;

ориентировка  в  пространстве  листа;  размещение  изображения  одного
или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверх-
ности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта,  определение насы-
щенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изоб-
раженных предметов и действий.

Достаточный уровень:
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знание названий жанров изобразительного искусства  (портрет,  натюр-
морт, пейзаж и др.);

знание названий  некоторых  народных  и  национальных  промыслов
(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.);

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

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобрази-
тельная  поверхность»,  «точка»,  «линия»,  «штриховка»,  «контур»,  «пятно»,
«цвет», объем и др.;

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орна-
мента, стилизации формы предмета и др.;

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинирован-

ный);
нахождение необходимой для выполнения работы информации в мате-

риалах учебника, рабочей тетради; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструк-

циям, представленным в других информационных источниках; 
оценка  результатов  собственной  изобразительной  деятельности  и  од-

ноклассников (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 во-
ображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего от-
ношения к природе, человеку, семье и обществу;

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

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

Музыка (V класс)
Минимальный уровень:
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведе-

ний, предусмотренных Программой;
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании

(труба, баян, гитара);
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью пе-

дагога);
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение вы-

ученных 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;
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различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
различение песни, танца, марша;
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, го-

лосом);
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных

произведений (веселые, грустные и спокойные);
владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динами-

ческих оттенков (форте-громко, пиано-тихо);
представления о народных музыкальных инструментах и  их звучании

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно,

отрывисто, скачкообразно);
пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, само-

стоятельно;
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, тан-

цев;
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания му-

зыкальной речи.
Адаптивная физическая культура
Минимальный уровень:
представления о физической культуре как средстве укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовки человека;
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учите-

ля;
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и

осознанное их применение;
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при вы-

полнении строевых команд;
представления о двигательных действиях; знание основных строевых ко-

манд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвиж-

ных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под
руководством учителя;

знание правил  бережного  обращения  с  инвентарём  и  оборудованием,
соблюдение  требований  техники  безопасности  в  процессе  участия  в  физ-
культурно-спортивных мероприятиях.

Достаточный уровень:
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культу-
ры;
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самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
владение  комплексами  упражнений  для  формирования  правильной

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в ре-
жиме дня (физкультминутки);

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

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

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе уча-

стия в подвижных играх и соревнованиях; 
знание спортивных традиций своего народа и других народов; 
знание способов  использования  различного  спортивного  инвентаря  в

основных видах двигательной активности и их применение в практической де-
ятельности;

знание правил и техники выполнения двигательных действий, примене-
ние  усвоенных  правил  при  выполнении  двигательных  действий  под  руко-
водством учителя;

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

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физ-
культурно-спортивных мероприятиях.

Труд (технология):
Минимальный уровень:
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально
располагать  инструменты,  материалы  и  приспособления  на  рабочем  столе,
сохранять порядок на рабочем месте);

знание видов трудовых работ; 
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, исполь-

зуемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения,
санитарно-гигиенических требований при работе с ними;

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда,
их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими
инструментами;

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготов-
ки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые
на уроках ручного труда;

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его
признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) карта-
ми;

составление стандартного плана работы по пунктам;
владение  некоторыми  технологическими  приемами  ручной  обработки

материалов;
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использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином;
природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволо-
кой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора);

выполнение несложного ремонта одежды.
Достаточный уровень:
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядо-

ченность действий и самодисциплину;
знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей;
знание видов художественных ремесел;
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей

тетради;
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колю-

щими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при
выполнении трудовых работ;

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художе-
ственным и конструктивным свойствам;  

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обра-
ботки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное
расходование материалов;

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана
работы над  изделием  с  опорой  на  предметно-операционные  и  графические
планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их
чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления
изделия;

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических дей-
ствий и корректировка хода практической работы; 

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

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

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

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  ре-
зультатов по отдельным учебным предметам на конец школьного обуче-
ния (IX класс):

Русский язык
Минимальный уровень:
знание отличительных грамматических признаков основных частей сло-

ва;
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учи-

теля;
образование слов с новым значением с опорой на образец;
представления о грамматических разрядах слов; 
различение изученных частей речи по вопросу и значению;
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использование на письме орфографических правил после предваритель-
ного разбора текста на основе готового или коллективного составленного ал-
горитма;

составление различных конструкций предложений с опорой на представ-
ленный образец;

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам
учителя;

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления
на виды (с помощью учителя);

нахождение в тексте однородных членов предложения;
различение предложений, разных по интонации;
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с

помощью учителя);
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходи-

мого для раскрытия его темы и основной мысли;
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих

теме текста;
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представлен-

ный образец;
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предва-
рительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста;

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) по-
вествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений,
практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после
предварительной отработки содержания и языкового оформления.

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 ре-

чи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по суще-

ственным признакам; 
определение  некоторых  грамматических  признаков  изученных  частей

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или во-
просам учителя;

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографиче-
ской задачи (под руководством учителя);

пользование орфографическим словарем для уточнения написания сло-
ва;

составление простых распространенных и сложных предложений по схе-
ме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.;

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структу-
ре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;
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нахождение главных и второстепенных членов предложения с использо-
ванием опорных схем;

составление предложений с однородными членами с опорой на образец;
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 
различение предложений (с помощью учителя) различных по цели вы-

сказывания;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы тек-

ста;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной

мысли текста (с помощью учителя);
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);
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предва-

рительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры выска-
зывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов).

Чтение (литературное чтение):
Минимальный уровень:
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной

речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки);
определение темы произведения (под руководством учителя);
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения

своими словами;
участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочи-

танного и разобранного под руководством учителя текста;
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с

помощью учителя);
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;
установление последовательности событий в произведении;
определение главных героев текста;
составление элементарной характеристики героя на основе предложен-

ного плана и по вопросам учителя; 
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их зна-

чения с помощью учителя;
заучивание стихотворений наизусть (7-9); 
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержа-

нию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.
Достаточный уровень:
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некото-

рых усвоенных норм орфоэпии;
ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выбороч-

ное чтение);
определение темы художественного произведения; 
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определение основной мысли произведения (с помощью учителя);
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержа-

нию текста;
формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);
различение главных и второстепенных героев произведения с элементар-

ным обоснованием;
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); срав-

нение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с ис-
пользованием примеров из текста (с помощью учителя);

пересказ текста по коллективно составленному плану; 
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их зна-

чения и смысла с опорой на контекст;
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литера-

туры (с помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литера-
туры;

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.
Математика
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 её 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;
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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 в соответствии с программой, 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; 

Информатика (VII-IX классы)
Минимальный уровень:
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,
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опорно-двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы;  выполнение
компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);

пользование  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с
простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.).

Достаточный уровень:
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  приёмы  работы;  выполнение
компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);

пользование  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с
простыми  информационными  объектами  (текстами,  рисунками  и  др.),
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.

Природоведение (V-VI класс)
Минимальный уровень:
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотогра-

фиях;
представления о назначении изученных объектов, их роли в окружаю-

щем мире;
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лист-

венное дерево леса); 
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 значение в жизни человека;
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и

обществе (под контролем взрослого);
выполнение несложных заданий под контролем учителя;
адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отноше-

ния, понимание оценки педагога.
Достаточный уровень:
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в есте-

ственных условиях; знание способов получения необходимой информации об
изучаемых объектах по заданию педагога;

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

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом раз-
личных оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее
растение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее ле-
том); 
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называние сходных по определенным признакам объектов из тех, кото-
рые были изучены на уроках, известны из других источников; объяснение сво-
его решения;

выделение существенных признаков групп объектов;
знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обще-

стве, правил здорового образа жизни; 
участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания расска-

зать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;
выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии пред-

варяющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы
одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание заме-
чаний, 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.
Биология:
Минимальный уровень:
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, орга-

низма 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 в объеме
программы;

выполнение совместно с учителем практических работ,  предусмотрен-
ных программой;

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).

Достаточный уровень:
представления об объектах неживой и живой природы, организме чело-

века;
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 жи-

вотных; выполнение классификаций на основе выделения общих признаков;
узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натураль-

ные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);
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знание названий, элементарных функций и расположения основных ор-
ганов в организме человека;

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состо-
яния, самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа
крови,  состояние  зрения,  слуха,  норму температуры тела,  кровяного  давле-
ния); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, исполь-
зование их для объяснения новых ситуаций;

выполнение практических работ самостоятельно или при предваритель-
ной (ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказа-
ние доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-
бытовых и учебно-трудовых ситуациях.

География:
Минимальный уровень:
представления  об  особенностях  природы,  жизни,  культуры  и  хозяй-

ственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных мате-
риков и отдельных стран;

владение приемами элементарного чтения географической карты: деко-
дирование условных знаков карты; определение направлений на карте; опре-
деление расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать геогра-
фический объект по карте;

выделение, описание и объяснение существенных признаков географи-
ческих объектов и явлений;

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по задан-
ным критериям;

использование географических знаний в повседневной жизни для объяс-
нения явлений и процессов,  адаптации к условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных
катастроф.

Достаточный уровень:
применение  элементарных  практических  умений  и  приемов  работы  с

географической картой для получения географической информации; 
ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географиче-

ской среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных
воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информа-
ции;

применение приборов и инструментов для определения количественных
и качественных характеристик компонентов природы;

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и историче-
ских памятников своей области.

Основы социальной жизни
Минимальный уровень:
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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 учителя;
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 педагога посредством
обращения в предприятия бытового обслуживания;

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 
совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;
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;
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 и т.д.;
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 и т. п.);
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 учителя

с целью обращения в различные организации социального назначения;
Мир истории
Минимальный уровень:
понимание доступных исторических фактов;
использование некоторых усвоенных понятий в активной речи;
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последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда
предложенных вариантов;

использование  помощи  учителя  при  выполнении  учебных  задач,
самостоятельное исправление ошибок;

усвоение  элементов  контроля  учебной  деятельности  (с  помощью
памяток, инструкций, опорных схем);

адекватное реагирование на оценку учебных действий.
Достаточный уровень:
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 учителя;
владение элементами самоконтроля при выполнении заданий;
владение элементами оценки и самооценки;
проявление интереса к изучению истории.
История Отечества
Минимальный уровень:
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  историче-

ских событий, пользование «Лентой времени»;
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на нагляд-

ность, составление рассказов о них  по вопросам учителя;
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объек-

тов и событий;
объяснение  значения  основных  исторических  понятий  с  помощью

учителя.
Достаточный уровень:
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших со-

бытий 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;
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знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, полити-
ков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной ха-
рактеристики  исторических героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последо-
вательности 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 длитель-

ности исторических событий;
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;
поиск информации в одном или нескольких источниках;
установление и раскрытие причинно-следственных связей между исто-

рическими событиями и явлениями.
Адаптивная физическая культура:
Минимальный уровень:
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий

физическими упражнениями по укреплению здоровья;
демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под му-

зыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в по-
становке 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 учителя);

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зави-
симости от погодных условий и времени года;

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, вы-
носливость, 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 учителя);

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

выполнение  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  из  числа
усвоенных (под руководством учителя);

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;
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оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных за-
даний;

применение  спортивного  инвентаря,  тренажерных устройств  на  уроке
физической культуры.

Достаточный уровень:
представление о состоянии и организации физической культуры и спор-

та в России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;
выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без пред-

метов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений те-
ла и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мы-
шечного 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, орга-

низация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития

(длина и масса тела), 
подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразви-

вающих упражнений (под руководством учителя);
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступ-

ном техническом уровне;
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объек-

тивного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения
подвижных игр и соревнований;

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физи-
ческой культуры с природными, географическими особенностями, традиция-
ми и обычаями народа;

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 учителя); ведение подсчета при выполне-
нии общеразвивающих упражнений;

использование разметки спортивной площадки при выполнении физиче-
ских упражнений;

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадио-

не;
правильное размещение спортивных снарядов при организации и прове-

дении подвижных и спортивных игр.
Труд (технология):
Минимальный уровень:
знание  названий  некоторых  материалов;  изделий,  которые  из  них

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
представления об основных свойствах используемых материалов; 
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знание  правил  хранения  материалов;  санитарно-гигиенических
требований при работе с производственными материалами;

отбор (с помощью учителя) 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 и др.);

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 и т. д.);

чтение  (с  помощью учителя)  технологической  карты,  используемой в
процессе изготовления изделия;

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-
таллообработка,  швейные,  малярные,  переплетно-картонажные  работы,
ремонт  и  производств  обуви,  сельскохозяйственный  труд,  автодело,
цветоводство и др.);

понимание значения и ценности труда;
понимание красоты труда и его результатов; 
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и род-

ной природе;
понимание  значимости  организации  школьного  рабочего  места,

обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой

деятельности («нравится»/«не нравится»);
организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых

заданий порядка и аккуратности;
выслушивание  предложений  и  мнений  товарищей,  адекватное

реагирование на них;
комментирование  и  оценка  в  доброжелательной  форме  достижения

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий;
проявление  заинтересованного  отношения  к  деятельности  своих

товарищей 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:
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов,

их  целенаправленный  выбор  (с  помощью  учителя)  в  соответствии  с
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физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в
зависимости от задач предметно-практической деятельности;

экономное расходование материалов;
планирование (с помощью учителя) 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. 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  ре-
зультатов по отдельным учебным предметам на конец школьного обуче-
ния (XII класс):

Русский язык
Минимальный уровень:
представление о языке как основном средстве человеческого общения;
образование слов с новым значением с опорой на образец и включение

их в различные контексты для решения коммуникативно-речевых задач; 
использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в

устных и письменных текстах;
использование изученных грамматических категорий при передаче чу-

жих и собственных мыслей;
использование на письме орфографических правил после предваритель-

ного разбора текста на основе готового или коллективного составленного ал-
горитма;

нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым
назначением с опорой на представленный образец;

первоначальные  представления  о  стилях  речи  (разговорном,  деловом,
художественном);

участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью учи-
теля), необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при реше-
нии коммуникативных задач;

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих
теме текста;

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представлен-
ный образец;

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и
повествовательного текста с элементами описания (70-90 слов) после предва-
рительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста;

составление и письмо небольших по объему сочинений (60-70 слов) по-
вествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений,
практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после
предварительной отработки содержания и языкового оформления для решения
коммуникативных задач.
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Достаточный уровень:
первоначальные знания о языке как основном средстве  человеческого

общения;
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям ре-

чи, с опорой на схему и их дальнейшее использование для более точной и пра-
вильной передачи чужих и собственных мыслей;

составление устных письменных текстов разных типов — описание, по-
вествование, рассуждение (под руководством учителя);

использование всех изученных грамматических категорий при передаче
чужих и собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи;

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографиче-
ской задачи (под руководством учителя);

пользование орфографическим словарем для уточнения написания сло-
ва;

самостоятельное составление предложений различных по интонации и
цели высказывания для решения коммуникативных практически значимых за-
дач;

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы тек-
ста;

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной
мысли текста (с помощью учителя);

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих
теме и основной мысли текста;

определение цели устного и письменного текста для решения коммуни-
кативных задач;

отбор языковых средств (с помощью учителя) (с помощью учителя), со-
ответствующих типу текста и стилю речи (без называния терминов) для реше-
ния коммуникативно-речевых задач;

оформление всех видов изученных деловых бумаг;
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами

описания и рассуждения после предварительного разбора (80-100 слов);
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предва-

рительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры выска-
зывания и выбора необходимых языковых средств (70-80 слов).

Чтение (литературное чтение):
Минимальный уровень:
правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем

его понимание;
осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов;
участие в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (ответы на

вопросы,  высказывание  собственного  мнения,  выслушивание  мнений  од-
ноклассников  с  соблюдением  правил  речевого  этикета  и  правил  работы  в
группе), опираясь на содержание текста или личный опыт;

установление смысловых отношений между поступками героев, событи-
ями (с помощью учителя); 
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самостоятельное определение темы произведения; 
определение основной мысли произведения (с помощью учителя);
редактирование  заголовков  пунктов  плана  в  соответствии  с  темой  и

основной мысли произведения (части текста); 
деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с по-

мощью учителя) на основе готового плана после предварительного анализа;
ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с ис-

пользованием слов автора;
определение собственного отношения к героям (герою) произведения и

их поступкам (с помощью учителя);
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и

после предварительного анализа;
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их зна-

чения и смысла с опорой на контекст;
знание наизусть 1-го (небольшого по объему) прозаического отрывка и

10-и стихотворений;
выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятель-

ное чтение небольших по объему и несложных по содержанию художествен-
ных произведений и научно-популярных текстов, выполнение посильных за-
даний.

Достаточный уровень:
правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и

научно-познавательных текстов вслух и молча;
использование  разных  видов  чтения  (изучающее  (смысловое),

выборочное, поисковое);
овладение элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литерату-
роведческих понятий.

осознанное  восприятие  и  оценка  содержания и  специфики различных
текстов; участие в их обсуждении; 

целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и
музыки, близких по тематике художественным текстам;

активное  участие  в  диалоге,  построенном  на  основе  прочитанного  и
разобранного текста;

умение  оценивать  изложенные  в  произведении  факты  и  явления  с
аргументацией своей точки зрения;

 самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию
текст;

самостоятельный  выбор  (или  с  помощью  педагога)  интересующей
литературы; 

самостоятельное  чтение  выбранной  обучающимися  художественной  и
научно-художественной литературы с последующим ее обсуждением;

самостоятельное пользование справочными источниками для получения
дополнительной информации;
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самостоятельное  составление  краткого  отзыва  на  прочитанное
произведение;

заучивание  наизусть  стихотворений  и  отрывков  из  прозаических
произведений (соответственно 12 и 3).

Математика
Минимальный уровень:
знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать,  записывать и

сравнивать целые числа в пределах 1 000 000;
знать  табличные  случаи  умножения  и  получаемые  из  них  случаи

деления;
знать  названия,  обозначения,  соотношения крупных и мелких единиц

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
выполнять  устно  арифметические  действия  с  целыми  числами,

полученными  при  счете  и  при  измерении  в  пределах  1 000 000  (легкие
случаи);

выполнять  письменно  арифметические  действия  с  многозначными
числами  и  числами,  полученными  при  измерении,  в  пределах  1 000 000  и
проверку вычислений путем использования микрокалькулятора;

выполнять  сложение  и  вычитание  с  обыкновенными  дробями,
имеющими одинаковые знаменатели;

выполнять  арифметические  действия  с  десятичными  дробями  и
проверку вычислений путем использования микрокалькулятора;

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и
десятичными  дробями  с  использованием  микрокалькулятора  и  проверкой
вычислений путем повторного использования микрокалькулятора;

находить  одну  или  несколько  долей  (процентов)  от  числа,  число  по
одной его доли (проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора;

решать  все  простые  задачи,  составные  задачи  в  3-4  арифметических
действия;

решать арифметические задачи,  связанные с программой профильного
труда;

распознавать,  различать  и  называть  геометрические  фигуры  (точка,
линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг,  параллелограмм,  ромб)  и  тела
(куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);

строить  с  помощью  линейки,  чертежного  угольника,  циркуля,
транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении
на  плоскости,  в  том  числе  симметричные  относительно  оси,  центра
симметрии;

вычислять периметр многоугольника,  площадь прямоугольника, объем
прямоугольного параллелепипеда (куба);

применять  математические  знания  для  решения  профессиональных
трудовых задач.

Достаточный уровень:
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знать  числовой ряд чисел в  пределах  1 000 000,  читать,  записывать  и
сравнивать целые числа в пределах 1 000 000;

присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единцами и числовыми
группами (по 2,  20,  200,  2 000,  20 000,  200 000;  5,  50,  500,  5 000,  50 000)  в
пределах 1 000 000;

знать  табличные  случаи  умножения  и  получаемые  из  них  случаи
деления;

знать  названия,  обозначения,  соотношения крупных и мелких единиц
измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;

записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде
десятичной дроби;

выполнять  устно  арифметические  действия  с  целыми  числами,
полученными  при  счете  и  при  измерении  в  пределах  1 000 000  (легкие
случаи);

выполнять  письменно  арифметические  действия  с  многозначными
числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все
случаи)  и  проверку  вычислений  с  помощью  обратного  арифметического
действия;

выполнять  сложение  и  вычитание  с  обыкновенными  дробями,
имеющими одинаковые и разные знаменатели (легкие случаи);

выполнять  арифметические  действия  с  десятичными  дробями  (все
случаи)  и  проверку  вычислений  с  помощью  обратного  арифметического
действия;

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и
десятичными  дробями  с  использованием  микрокалькулятора  и  проверкой
вычислений путем повторного использования микрокалькулятора;

находить  одну  или  несколько  долей  (процентов)  от  числа,  число  по
одной его доли (проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора;

использовать  дроби  (обыкновенные  и  десятичные)  и  проценты  в
диаграммах;

решать  все  простые  задачи,  составные  задачи  в  3-5  арифметических
действий;

решать арифметические задачи,  связанные с программой профильного
труда;

решать задачи экономической направленности;
распознавать,  различать  и  называть  геометрические  фигуры  (точка,

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг,  параллелограмм,  ромб)  и  тела
(куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);

строить  с  помощью  линейки,  чертежного  угольника,  циркуля,
транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении
на  плоскости,  в  том  числе  симметричные  относительно  оси,  центра
симметрии;

вычислять периметр многоугольника,  площадь прямоугольника, объем
прямоугольного параллелепипеда (куба);
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вычислять длину окружности, площадь круга;
применять  математические  знания  для  решения  профессиональных

трудовых задач.
Информатика
Минимальный уровень:
знать  правила  жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека,
к процессу учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам;

иметь  представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве
обработки информации;

решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  школе
средств  ИКТ  и  источников  информации  в  соответствии  с  особыми
образовательными потребностями и возможностями обучающихся;

пользоваться  компьютером  для  поиска,  получения,  хранения,
воспроизведения и передачи необходимой информации.

Достаточный уровень:
знать  правила  жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека,
к процессу учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам;

иметь  представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве
обработки информации;

решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  школе
средств  ИКТ  и  источников  информации  в  соответствии  с  особыми
образовательными потребностями и возможностями обучающихся;

пользоваться  компьютером  для  поиска,  получения,  хранения,
воспроизведения и передачи необходимой информации;

пользоваться  доступными  приёмами  работы  с  готовой  текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет;

владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  средства  и
инструменты ИКТ и дистанционного общения.

Основы социальной жизни
Минимальный уровень:
различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам

по их основным характеристикам;
самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов,

вторых блюд);
соблюдение  санитарно-гигиенических  требований  к  процессу

приготовления пищи и требований техники безопасности при приготовлении
пищи;

выполнение (под руководством учителя) мелкого ремонта и обновление
одежды;

решение  типовых  практических  задач  (под  руководством  педагога)
посредством  обращения  в  торговые  предприятия  и  предприятия  бытового
обслуживания;
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самостоятельное совершение покупок товаров повседневного спроса и
знание способов определения правильности отпуска товаров;

пользование различными средствами связи, включая Интернет-средства;
знание и соблюдение санитарно-гигиенических  правил для девушек и

юношей;
знание основных мер по предупреждению инфекционных заболеваний;
знание основных правил ухода за больным;
коллективное планирование семейного бюджета; 
заполнение  различных  деловых  бумаг  (с  опорой  на  образец),

необходимых для дальнейшего трудоустройства;
соблюдение морально-этических норм и правил современного общества;
Достаточный уровень:
знание способов хранения и переработки продуктов питания;
составление  ежедневного  и  праздничного  меню  из  предложенных

продуктов питания;
составление  сметы  расходов  на  продукты  питания  в  соответствии  с

меню;
самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих

закусок, первых и вторых блюд);
выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его

потребительскими характеристиками;
навыки  обращения  в  различные  учреждения  и  организации;  ведение

конструктивного диалога с работниками учреждений и организаций;
пользование  услугами  предприятий  службы  быта,  торговли,  связи,

медицинской  помощи,  государственных  учреждений  и  учреждений  по
трудоустройству для решения практически значимых задач;

знание  основных статей  семейного  бюджета;  самостоятельный расчет
расходов и доходов семейного бюджета;

самостоятельное заполнение документов,  необходимых для приема на
работу (заявление, резюме, автобиография);

Человек и общество:
Минимальный уровень:
знание названия страны, в которой мы живем; названий государствен-

ных символов России; 
представление о том,  что поведение человека в  обществе регулируют

определенные правила (нормы) и законы; 
знание названия основного закона страны, по которому мы живем;
знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;
написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение

стандартных бланков.
Достаточный уровень:
знание  некоторых понятий (мораль,  право,  государство,  Конституция,

гражданин); 
представление о правонарушениях и видах правовой ответственности;
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представление  о  законодательной,  исполнительной и  судебной власти
РФ; 

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;
знание основных изученных терминов и их определения; 
написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств;
оформление стандартных бланков;
знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует

обращаться для решения практических жизненных задач;
поиск информации в разных источниках.
Адаптивная физическая культура:
Минимальный уровень:
представление о физической культуре как части общей культуры совре-

менного общества;
осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и

развитие физических качеств человека;
понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельно-

стью;
знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий

физической культурой;
выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий

и времени года;
знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во

время самостоятельных занятий физическими упражнениями;
использование занятий физической культурой, спортивных игр (под ру-

ководством учителя)  для организации индивидуального отдыха,  укрепления
здоровья, повышения уровня физических качеств;

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня;
составление  комплексов  физических  упражнений  (под  руководством

учителя), направленных на развитие основных физических качеств человека;
определение основных показателей состояния человека и его физическо-

го развития (длина и масса тела, частота сердечных сокращений);
представление о закаливании организма; знание основных правил зака-

ливания, правил безопасности и гигиенических требований;
выполнение строевых действий в шеренге и колонне;
выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на разви-

тие основных физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибко-
сти и координации);

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ
и нахождение ошибок (с помощью учителя);

выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций
из числа хорошо усвоенных (под руководством учителя);

выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответ-
ствии с возрастными и психофизическими особенностями;
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выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол,
баскетбол, волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и игро-
вой деятельности;

участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства;
знание некоторых особенностей физической культуры разных народов,

связи физической культуры с природными, географическими особенностями,
традициями и обычаями народа, понимать связи физической культуры с тру-
довой и военной деятельностью;

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ
и нахождение ошибок (с помощью учителя);

использование разметки спортивной площадки при выполнении физиче-
ских упражнений;

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадио-
не;

размещение  спортивных  снарядов  при  организации  и  проведении  по-
движных и спортивных игр

правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств
на уроке физической культуры и во время самостоятельных занятий.

Достаточный уровень:
знание об основных направлениях развития и формах организации физи-

ческой культуры и спорта в современном обществе (Олимпийской, Параолим-
пийское движение, Специальные олимпийские игры);

самостоятельное применение правил профилактики травматизма в про-
цессе занятий физическими упражнениями;

определение основных показателей состояния человека и его физическо-
го развития (длина и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение
их с возрастной нормой;

составление (под руководством учителя) комплексов физических упраж-
нений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности;

планирование и использование занятий физическими упражнениями в
режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физиче-
ской культуры;

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без пред-
метов,  целенаправленно воздействующих на развитие основных физических
качеств человека;

самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и тело-
сложения;

организация и проведение занятий физической культурой с разной целе-
вой направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное
выполнение в группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагруз-
ки;

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования
нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений;

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразви-
вающих упражнений;

45



выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступ-
ном техническом уровне;

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол,
баскетбол,  волейбол  в  условиях  учебной,  игровой и  соревновательной дея-
тельности;

выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами; 
знание особенностей физической культуры разных народов, связи физи-

ческой культуры с природными, географическими особенностями, традиция-
ми и обычаями народа;

адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по
физической культуре;

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных
действий, анализ и нахождение ошибок.

Труд (технология):
Минимальный уровень:
знание  названий  материалов;  процесса  их  изготовления;  изделий,

которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических

требований при работе с производственными материалами;
знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных

частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего
станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);

знание  и  применение  правил  безопасной  работы  с  инструментами  и
оборудованием,  санитарно-гигиенических  требований  при  выполнении
работы;

владение основами современного промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания;

чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления
изделия;

составление стандартного плана работы;
определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий;
понимание и оценка красоты труда и его результатов;
использование  эстетических  ориентиров/эталонов  в  быту,  дома  и  в

школе;
эстетическая  оценка  предметов  и  их  использование  в  повседневной

жизни  в  соответствии  с  эстетической  регламентацией,  установленной  в
обществе; 

распределение  ролей  в  группе,  сотрудничество,  осуществление
взаимопомощи;

учет  мнений  товарищей  и  педагога  при  организации  собственной
деятельности и совместной работы;

комментирование  и  оценка  в  доброжелательной  форме  достижений
товарищей;

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране
природы и окружающей среды.
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Достаточный уровень:
осознанное  определение  возможностей  различных  материалов,

осуществление их целенаправленного выбора в соответствии с физическими,
декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости
от задач предметно-практической деятельности;

планирование  предстоящей  практической  работы,  соотнесение  своих
действий с поставленной целью;

осуществление настройки и текущего ремонта инструмента;
отбор  в  зависимости  от  свойств  материалов  и  поставленных  целей

оптимальных  и  доступных  технологических  приемов  ручной  и  машинной
обработки материалов;

создание  материальных  ценностей,  имеющих  потребительскую  стои-
мость и значение для удовлетворения общественных потребностей;

самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной
последовательности действий для реализации замысла;

прогнозирование  конечного  результата  и  самостоятельный  отбор
средств и способов работы для его получения;

владение некоторыми видам общественно-организационного труда (вы-
полнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньево-
го; и т.п.);

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в
области трудовой деятельности; способность к самооценке;

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного
мира с миром природы.

1.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных до-
стижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для
оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с  умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  планируемых  результатов  освоения
АООП УО вариант 1 призвана решить следующие задачи:

закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,
описывать  объект  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав
инструментария  оценивания,  формы  представления  результатов,  условия  и
границы применения системы оценки;

ориентировать  образовательный  процесс  на  нравственное  развитие  и
воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения
содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий;
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обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результат  овосвоения
АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;

предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  и  оценку
эффективности деятельности общеобразовательной организации;

позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений
обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями)  в  овладении АООП являются  значимыми для
оценки  качества  образования  обучающихся.  При  определении  подходов  к
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие
принципы:

1) дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных
потребностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);

2) объективности  оценки,  раскрывающей  динамику  достижений  и
качественных  изменений  в  психическом  и  социальном  развитии
обучающихся;

3) единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки
достижений  в  освоении  содержания  АООП,  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 (интеллектуальными нарушениями),
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. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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  ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными)
компетенциями,  которые,  в  конечном  итоге,  составляют  основу  этих
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результатов.  При  этом,  некоторые  личностные  результаты  (например,
комплекс  результатов:  «формирования  гражданского  самосознания»)  могут
быть оценены исключительно качественно.

Всесторонняя  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися
социальными  (жизненными)  компетенциями  может  осуществляться  на
основании  применения  метода  экспертной  оценки,  который  представляет
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов
(экспертов).  Состав  экспертной  группы  определяется  общеобразовательной
организацией  и  включает  педагогических  и  медицинских  работников
(учителей,  воспитателей,  учителей-логопедов,  педагогов-психологов,
социальных  педагогов,  врача  невролога,  психиатра,  педиатра),  которые
хорошо  знают  ученика.  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
поведения  обучающегося  в  повседневной  жизни  в  различных  социальных
средах  (школьной  и  семейной). 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 (жизнен-
ной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений зано-
сятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений),
что позволяет не только представить полную картину динамики целостного
развития  ребенка,  но  и  отследить  наличие  или  отсутствие  изменений  по
отдельным жизненным компетенциям.

Основной  формой  работы  участников  экспертной  группы  является
психолого-медико-педагогический консилиум.

На основе требований,  сформулированных в  Стандарте3,  Организация
разрабатывает  программу  оценки  личностных  результатов  с  учетом
типологических  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  которая
утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает:

1)  полный  перечень  личностных  результатов,  прописанных  в  тексте
ФГОС,  которые  выступают  в  качестве  критериев  оценки  социальной
(жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть
самостоятельно расширен общеобразовательной организацией;

2)  перечень  параметров  и  индикаторов  оценки  каждого  результата.
Пример представлен в таблице 1:

3  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Приказ  Минобрнауки РФ от  19  декабря  2014 г.
№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-
щихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3
февраля 2015 г.
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Таблица 1. Программа оценки личностных результатов
Критерий Параметры оценки Индикаторы
Владение  навыками
коммуникации и принятыми
ритуалами  социального
взаимодействия  (т.е.  самой
формой  поведения,  его
социальным  рисунком),  в
том числе с использованием
информационных
технологий

сформированность  навыков
коммуникации  со  взрослы-
ми

способность инициировать и
поддерживать  коммуника-
цию с взрослыми
способность применять  аде-
кватные способы поведения
в разных ситуациях
способность  обращаться  за
помощью 

сформированность  навыков
коммуникации  со
сверстниками

способность инициировать и
поддерживать
коммуникацию со сверстни-
ками
способность применять  аде-
кватные способы поведения
в разных ситуациях
способность  обращаться  за
помощью 

владение  средствами
коммуникации

способность  использовать
разнообразные  средства  ко-
ммуникации  согласно  ситу-
ации

адекватность  применения
ритуалов  социального
взаимодействия

способность правильно при-
менить  ритуалы  социально-
го  взаимодействия  согласно
ситуации

3) систему бальной оценки результатов;
4)  документы,  в  которых  отражаются  индивидуальные  результаты

каждого  обучающегося  (например,  Карта  индивидуальных  достижений
ученика) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений
учащихся __ класса);

5)  материалы  для  проведения  процедуры  оценки  личностных  и
результатов.

6)  локальные  акты  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. 

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго
полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут
сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме
того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя4. 

4 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы // Под 
общ. ред. И. М. Бгажноковой. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2010. С. 8.
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Во время обучения в первом подготовительном (I1-м) и  I-м классах,  а
также  в  течение  первого  полугодия  II-го  класса  целесообразно  всячески
поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную
оценку.  При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько
обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На
этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых
предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность
ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и
контролем  учителя,  но  и  с  определенной  долей  самостоятельности  во
взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна
базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного
подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и эле-
ментарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекцион-
но-развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в
становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных ре-
зультатов  освоения  АООП  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  необходимо,  чтобы  балльная  оценка
свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными
критериями  оценки  планируемых  результатов  являются  следующие:
соответствие  /  несоответствие  науке  и  практике;  полнота  и  надежность
усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены
с  точки  зрения  достоверности  как  «верные»  или  «неверные».  Критерий
«верно»  /  «неверно»  (правильность  выполнения задания)  свидетельствует  о
частотности  допущения  тех  или  иных  ошибок,  возможных  причинах  их
появления,  способах  их  предупреждения  или  преодоления.  По  критерию
полноты  предметные  результаты  могут  оцениваться  как  полные,  частично
полные и  неполные.  Самостоятельность  выполнения заданий оценивается  с
позиции  наличия  /  отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено
полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено
с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов
помощи.

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

показатель надежности полученных результатов,  что дает основание оцени-
вать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
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 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35%
до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
Такой подход не исключает возможности использования традиционной

системы  отметок  по  5-балльной  шкале,  однако  требует  уточнения  и
переосмысления  их  наполнения.  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.

Согласно  требованиям  Стандарта  по  завершению  реализации  АООП
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.

Организация  самостоятельно  разрабатывает  содержание  и  процедуру
проведения итоговой аттестации. 

Результаты  итоговой  аттестации  оцениваются  в  форме  «зачет»  /  «не
зачет».

1.2. Содержательный раздел

1.2.1. Программа формирования базовых учебных действий

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (далее  ―
программа  формирования  БУД,  Программа)  реализуется  в  процессе  всего
школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и
предметным  результатам  освоения  АООП.  Программа  формирования  БУД
реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Базовые  учебные  действия  ―  это  элементарные  и  необходимые
единицы  учебной  деятельности,  формирование  которых  обеспечивает
овладение  содержанием  образования  обучающимися  с  умственной
отсталостью.  БУД  не  обладают  той  степенью  обобщенности,  которая
обеспечивает  самостоятельность  учебной  деятельности  и  ее  реализацию  в
изменяющихся  учебных  и  внеучебных  условиях.  БУД  формируются  и
реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося.
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БУД  обеспечивают  становление  учебной  деятельности  ребенка  с
умственной  отсталостью  в  основных  ее  составляющих:  познавательной,
регулятивной, коммуникативной, личностной.

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в
формировании основ  учебной  деятельности  учащихся  с  легкой  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  которые обеспечивают его
подготовку  к  самостоятельной  жизни в  обществе  и  овладение  доступными
видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение  комплексом  базовых  учебных  действий,  составляющих

операционный компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, пла-

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

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 в школе.

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий
обучающихся с умственной отсталостью

 (интеллектуальными нарушениями)

Современные  подходы  к  повышению  эффективности  обучения
предполагают  формирование  у  школьника  положительной  мотивации  к
учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и
деятельности.  На протяжении всего обучения проводится целенаправленная
работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание
уделяется  развитию  и  коррекции  мотивационного  и  операционного
компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее
сформированности и успешность обучения школьника. 

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

Функции базовых учебных действий:
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой

предметной области;
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
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формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности  развития личности обучающегося. 
С  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  базовые  учебные  действия
целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.

I (I1)-IV классы
Базовые  учебные  действия,  формируемые  у  младших  школьников,

обеспечивают,  с  одной  стороны,  успешное  начало  школьного  обучения  и
осознанное  отношение  к  обучению,  с  другой  ―  составляют  основу
формирования  в  старших  классах  более  сложных  действий,  которые
содействуют  дальнейшему  становлению  ученика  как  субъекта  осознанной
активной учебной деятельности на доступном для него уровне.

1. Личностные  учебные  действия  обеспечивают  готовность  ребенка  к
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых
функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержа-
нию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность всту-
пать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на
любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для
формирования и реализации начальных логических операций.

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом началь-
ных логических операций, которые необходимы для усвоения и использования
знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего
формирования логического мышления школьников. 

Умение  использовать  все  группы  действий  в  различных
образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия

Личностные  учебные  действия  ―  осознание  себя  как  ученика,
заинтересованного  посещением  школы,  обучением,  занятиями,  как  члена
семьи,  одноклассника,  друга;  способность  к  осмыслению  социального
окружения,  своего  места  в  нем,  принятие  соответствующих  возрасту
ценностей  и  социальных  ролей;  положительное  отношение  к  окружающей
действительности,  готовность  к  организации  взаимодействия  с  ней  и
эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд
на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в
выполнении  учебных  заданий,  поручений,  договоренностей;  понимание
личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти-
ческих нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к
безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
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вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–
ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с  од-
ноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах

деятельности и быту; 
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодей-
ствовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объектив-
ным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодей-
ствия с окружающими.

Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,

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

предложенному плану и работать в общем темпе; 
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои

действия и действия одноклассников; 
соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными  образцами,

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-
териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.

Познавательные учебные действия:
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 
выделять  некоторые  существенные,  общие  и  отличительные  свойства

хорошо знакомых предметов; 
устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на

наглядном материале; 
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
читать; писать; выполнять арифметические действия; 
наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями

окружающей действительности; 
работать  с  несложной  по  содержанию  и  структуре  информацией

(понимать  изображение,  текст,  устное  высказывание,  элементарное
схематическое  изображение,  таблицу,  предъявленных  на  бумажных  и
электронных и других носителях).

V-IXклассы
Личностные учебные действия:

Личностные  учебные  действия  представлены  следующими  умениями:
испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами
и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоцио-
нально  откликаться  на  произведения  литературы,  музыки,  живописи  и  др.;
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уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятель-
ности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; береж-
но относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.

Коммуникативные учебные действия:
Коммуникативные  учебные  действия  включают:  вступать  и

поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  социального
взаимодействия  (учебных,  трудовых,  бытовых и др.);  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:
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:
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.

X-XIIклассы
Личностные учебные действия:

К личностным БУД,  формируемым на этом третьем этапе  школьного
обучения, относятся умения: 

осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права
и обязанности; 

соотнесение  собственных  поступков  и  поступков  других  людей  с
принятыми и усвоенными этическими нормами; 

определение  нравственного  аспекта  в  собственном  поведении  и
поведении других людей; 

ориентировка в социальных ролях; 
осознанное отношение к выбору профессии.

Коммуникативные учебные действия:
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Коммуникативные учебные действия представлены комплексом следую-
щих умений: признавать возможность существования различных точек зрения
и  права  каждого  иметь  свою;  участвовать  в  коллективном  обсуждении
проблем; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий; дифференцированно использовать разные виды речевых высказыва-
ний (вопросы, ответы, повествование,  отрицание и др.)  в коммуникативных
ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, зна-
комый-незнакомый и т.п.); использовать некоторые доступные информацион-
ные средства и способы решения коммуникативных задач;  выявлять  пробле-
мы межличностного взаимодействия и осуществлять поиск возможных и до-
ступных способов разрешения конфликта; с определенной степенью полноты
и точности выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-
муникации; владеть диалогической  и  основами монологической форм речи  в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.

Регулятивные учебные действия:
К  регулятивным  БУД,  обеспечивающим  обучающимся  организацию

учебной деятельности относятся: 
постановка  задач  в  различных видах  доступной деятельности  (учебной,

трудовой, бытовой); 
определение  достаточного  круга  действий и  их последовательности  для

достижения поставленных задач; 
осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и

способ действия в случае расхождения полученного результата с эталоном;
осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 
адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих.

Познавательные учебные действия:
Применять  начальные сведения о сущности и особенностях объектов,

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических  и  др.)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного
предмета и для решения познавательных и практических задач; 

извлекать  под  руководством  педагога  необходимую  информацию  из
различных источников для решения различных видов задач; 

использовать  усвоенные  способы  решения  учебных  и  практических
задач в зависимости от конкретных условий; 

использовать  готовые  алгоритмы  деятельности;  устанавливать
простейшие взаимосвязи и взаимозависимости. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
В  программе  базовых  учебных  действий  достаточным  является

отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и
т.п.  В  связи  с  различиями  в  содержании  и  перечнем  конкретных  учебных
действий для  разных ступеней  образования  (классов)  необходимо отдельно
отразить эти связи.  При этом следует учитывать,  что практически все БУД
формируются  в  той  или  иной  степени  при  изучении  каждого  предмета,
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поэтому  следует  отбирать  и  указывать  те  учебные  предметы,  которые  в
наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп
БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и
позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении
работы.  Для  оценки  сформированности  каждого  действия  можно
использовать, например, следующую систему оценки: 

0  баллов  ―  действие  отсутствует,  обучающийся  не  понимает  его
смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией,
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости
требуется оказание помощи;

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя,
в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в
определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по
прямому указанию учителя; 

4  балла  ―  способен  самостоятельно  применять  действие,  но  иногда
допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные

и  итоговые  достижения  каждого  учащегося  в  овладении  конкретными
учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных
действий  у  всех  учащихся,  и  на  этой  основе  осуществить  корректировку
процесса  их  формирования  на  протяжении  всего  времени  обучения.  В
соответствии  с  требованиями  Стандарта  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно
определяет содержание и процедуру оценки БУД.

1.2.2. Программы  курсов коррекционно-развивающей области
ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ

Логопедические занятия
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и раз-

витии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической,
синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной коммуни-
кации. 

Основными направлениями логопедической работы является:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка,  автоматиза-

ция и дифференциация звуков речи); 
диагностика и коррекция лексической стороны речи;
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;

развитие коммуникативной функции речи;
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коррекция нарушений чтения и письма; 
расширение представлений об окружающей действительности; 
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).

Психокоррекционные занятия
Цель  психокорреционных занятий  заключается  в  применении разных

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или
ослабление  проблем в  психическом  и  личностном  развитии,  гармонизацию
личности  и  межличностных  отношений  учащихся;  формирование  навыков
адекватного поведения. 

Основные направления работы: 
диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной

мотивации,  активизация  сенсорно-перцептивной,  мнемической  и
мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация
пихоэмоционального  состояния,  формирование  позитивного  отношения  к
своему  «Я»,  повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности,
формирование навыков самоконтроля); 

диагностика  и  развитие  коммуникативной  сферы  и  социальная
интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в
семье,  классе),  повышение  социального  статуса  ребенка  в  коллективе,
формирование и развитие навыков социального поведения). 

                                                  Ритмика
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности

ребенка в процессе восприятия музыки.
На  занятиях  ритмикой  осуществляется  коррекция  недостатков

двигательной,  эмоционально-волевой,  познавательной  сфер,  которая
достигается  средствами  музыкально-ритмической  деятельности.  Занятия
способствуют  развитию  общей  и  речевой  моторики,  ориентировке  в
пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа
жизни  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями).

Основные направления работы по ритмике:
упражнения на ориентировку в пространстве; 
ритмико-гимнастические  упражнения  (общеразвивающие  упражнения,

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 
упражнения с детскими музыкальными инструментами; 
игры под музыку; 
танцевальные упражнения.

1.2.3. Программа коррекционной работы
Цель коррекционной работы
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Целью  программы  коррекционной  работы  является  обеспечение
успешности  освоения  АООП  обучающимися  с  легкой  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психо-
лого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями)  в  условиях  образовательного
процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабле-
ние имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.  

Задачи коррекционной работы:
― выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных
структурой  и  глубиной  имеющихся  у  них  нарушений,  недостатками  в
физическом и психическом развитии;

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и
индивидуальных  возможностей  обучающихся  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

―  организация  индивидуальных  и  групповых  занятий  для  детей  с
учетом  индивидуальных  и  типологических  особенностей  психофизического
развития  и  индивидуальных  возможностей  обучающихся,  разработка  и
реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

― оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной
и  методической  помощи  по  психолого-педагогическим,  социальным,
правовым,  медицинским  и другим вопросам, связанным с их воспитанием и
обучением.

Принципы коррекционной работы:
Принцип  приоритетности интересов  обучающегося определяет отно-

шение работников организации, которые призваны оказывать каждому обуча-
ющемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных
потребностей.

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррек-
ционной  работы:  цели  и  задач,  направлений  осуществления  и  содержания,
форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.

Принцип непрерывности  обеспечивает  проведение  коррекционной
работы на всем протяжении обучения школьника с  учетом изменений в  их
личности.

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной  работы  с  детьми  с  учетом  их  особых  образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
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медицинского  блока  в  деятельности  по  комплексному  решению  задач
коррекционной работы.

Принцип  сотрудничества  с  семьей основан  на  признании  семьи  как
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное вли-
яние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.

Специфика организации коррекционной работы
с обучающимися с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
Коррекционная  работа  с  обучающимися  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) проводится:
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход,
сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в
обучении, активность и сознательность в обучении);

― в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально
организованных  индивидуальных  и  групповых  занятий  (коррекционно-
развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровож-
дения обучающихся.

Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА,  КОТОРАЯ обеспечивает  выявление

особенностей  развития  и  здоровья  обучающихся  с  умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)с целью создания благоприятных условий
для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1)  психолого-педагогического  и  медицинского  обследования  с  целью

выявления их особых образовательных потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладе-

нии содержанием образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей

обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного вос-

питания ученика;
2)  мониторинга  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в

освоении АООП;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и коррек-

тировки коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и

методы:
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирова-

ние, интервьюирование),
― психолого-педагогический эксперимент, 
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― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельно-
сти,

― беседы с учащимися, учителями и родителями,
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
― оформление документации (психолого-педагогические дневники на-

блюдения за учащимися и др.).
2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА обеспечивает организа-

цию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррек-
ции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образо-
вания.

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ:
― составление индивидуальной программы психологического сопрово-

ждения учащегося (совместно с педагогами),
― формирование в классе психологического климата комфортного для

всех обучающихся,
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие по-

знавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,
― разработку  оптимальных  для  развития  обучающихся  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  групповых и  индивидуаль-
ных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в
соответствии с их особыми образовательными потребностями,

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-
вых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений
развития учащихся,

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и кор-
рекцию его поведения,

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных усло-
вий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следую-
щие формы и методы работы:

― занятия индивидуальные и групповые,
― игры, упражнения, этюды,
― психокоррекционные методики и технологии, 
― беседы с учащимися,
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструиро-

вание и др.).
3. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ  РАБОТА обеспечивает  непрерывность  специ-

ального сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных пси-
холого-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 учащихся,
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― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных во-
просов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении обще-
образовательной программы.

В процессе консультативной работы используются следующие формы и
методы работы:

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,
анкетирование педагогов, родителей,
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родите-

лям.
Психологическое  консультирование  основывается  на  принципах  ано-

нимности, доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемо-
му, ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в
процесс консультирования.

4. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА предполагает
осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и роди-
телей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обу-
чения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их роди-
телями (законными представителями),  и др.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ: 
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-
рий детей,

― оформление информационных стендов, печатных и других материа-
лов,

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их пси-
хологической компетентности,

― психологическое  просвещение  родителей  с  целью формирования  у
них элементарной психолого-психологической компетентности.

5.  Социально-педагогическое  сопровождение  представляет  собой
взаимодействие  социального педагога  и  воспитанника и/или его  родителей,
направленное на создание условий и  обеспечение  наиболее целесообразной
помощи и поддержки.

Социально-педагогическое сопровождение включает:
― разработку  и  реализацию  программы  социально-педагогического

сопровождения  учащихся,  направленную  на  их  социальную  интеграцию  в
общество,

― взаимодействие  с  социальными  партнерами  и  общественными
организациями в интересах учащегося и его семьи.

В процессе ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И социально-
педагогической работы используются следующие формы и методы работы:

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 
― лекции для родителей,
― анкетирование педагогов, родителей,
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― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, роди-
телям.

Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие  специалистов  общеобразовательной  организации  в

процессе  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  –  один  из  основных  механизмов  реализации  программы
коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 
― создания  программы  взаимодействия  всех  специалистов  в  рамках

реализации коррекционной работы, 
― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер
учащихся с целью определения имеющихся проблем, 

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых
программ коррекции эмоционально-волевой,  личностной,  коммуникативной,
двигательной и познавательной сфер учащихся.

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательной  организации  с
организациями и органами государственной власти, связанными с решением
вопросов  образования,  охраны  здоровья  социальной  защиты  и  поддержки,
трудоустройства  и  др.  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на
взаимодействии  общеобразовательной  организации  с  организациями
культуры, общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное  партнерство  включает  сотрудничество  (на  основе
заключенных договоров): 

― с  организациями  дополнительного  образования  культуры,
физической культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации,
здоровьесбережения,  социальной  адаптации  и  интеграции  в  общество
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

― со  средствами  массовой  информации  в  решении  вопросов
формирования  отношения  общества  к  лицам  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),

― с  общественными  объединениями  инвалидов,  организациями
родителей  детей  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  и  другими  негосударственными  организациями  в  решении
вопросов  социальной  адаптации  и  интеграции  в  общество  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

― с  родителями  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  в  решении  вопросов  их  развития,
социализации,  здоровьесбережения,  социальной  адаптации  и  интеграции  в
общество. 

1.2.4. Программа внеурочной деятельности
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Сущность и основное назначение программы внеурочной деятельности
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов,
склонностей,  способностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени.  

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для:
расширения  опыта  поведения,  деятельности  и  общения;  творческой
самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  в  комфортной  развивающей  среде,  стимулирующей
возникновение  личностного  интереса  к  различным  аспектам  жизнеде-
ятельности;  позитивного  отношения  к  окружающей  действительности;
социального  становления  обучающегося  в  процессе  общения  и  совместной
деятельности  в  детском  сообществе,  активного  взаимодействия  со
сверстниками  и  педагогами;  профессионального  самоопределения,
необходимого  для  успешной  реализации  дальнейших  жизненных  планов
обучающихся.

Основными  целями внеурочной  деятельности  являются  создание
условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом  системы
ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  создание
воспитывающей  среды,  обеспечивающей  развитие  социальных,  интеллекту-
альных интересов учащихся в свободное время.

Основные задачи:
коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-
стей;

развитие  активности,  самостоятельности  и  независимости  в
повседневной жизни;

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в
разных видах деятельности;

формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения
правильно оценивать окружающее и самих себя,

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального

опыта;
формирование  положительного  отношения  к  базовым  общественным

ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение круга общения, выход обучающегося за  пределы семьи и

общеобразовательной организации;
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развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 
развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,

понимания других людей и сопереживания им.
Основные направления и формы организации

внеурочной деятельности
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  время,  отводимое  на

внеурочную  деятельность  (с  учетом  часов  на  коррекционно-развивающую
область), составляет в течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12
учебных лет не более 4070 часов,  в течение 13 учебных лет не более 4400
часов. 

К  основным  направлениям  внеурочной  деятельности  относятся:
коррекционно-развивающее,  духовно-нравственное,  спортивно-
оздоровительное,  общекультурное,  социальное.  Содержание  коррекционно-
развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей
области, представленной в учебном плане.

При  этом  следует  учитывать,  что  формы,  содержание  внеурочной
деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам
воспитания.  Результативность  внеурочной  деятельности  предполагает:
приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  социального  знания,  формирования  положительного
отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного об-
щественного действия. 

Базовые  национальные  ценности  российского  общества:  патриотизм,
социальная  солидарность,  гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и
творчество,  наука,  традиционные  религии  России,  искусство  и  литература,
природа, человечество. 

Внеурочная  деятельность  объединяет  все  виды  деятельности
обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно  решение  задач  их  воспитания  и  социализации.  Содержание
внеурочной  деятельности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  складывается  из  совокупности
направлений, форм и конкретных видов деятельности. 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме
коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их
реализации  в  образовательной  организации  могут  быть  рекомендованы:
игровая,  досугово-развлекательная,  художественное  творчество,  социальное
творчество,  трудовая,  общественно-полезная,  спортивно-оздоровительная,
туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор
определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции,
соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы,
викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые,
деловые и т. п), туристические походы и т. д.
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В  зависимости  от  возможностей  общеобразовательной  организации,
особенностей  окружающего  социума  внеурочная  деятельность  может
осуществляться по различным схемам, в том числе:

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы
полного дня;

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спор-
тивными объектами, организациями культуры;

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов об-
щеобразовательной организации (комбинированная схема).

Основное  преимущество  реализации  внеурочной  деятельности  непо-
средственно в общеобразовательной организации заключается в том, что в ней
могут быть созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразо-
вательной  организации  в  течение  дня,  содержательном  единстве  учебного,
воспитательного и коррекционно-развивающего процессов.

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций до-
полнительного образования детей, организаций культуры и спорта).

Внеурочная  деятельность  должна способствовать  социальной интегра-
ции обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми)  путем  организации  и  проведения  мероприятий  (воспитательных,
культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых
мероприятий),  в  которых  предусмотрена  совместная  деятельность  обучаю-
щихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием раз-
личных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо
подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развиваю-
щихся сверстников. 

В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности
используются  возможности  организаций  отдыха  обучающихся  и  их
оздоровления,  тематических  лагерных  смен,  летних  школ,  создаваемых  на
базе  общеобразовательных  организаций  и  организаций  дополнительного
образования детей. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе
принимают  участие  все  педагогические  работники  общеобразовательной
организации  (учителя-дефектологи,  учителя  групп  продленного  дня,
воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и
др.), так же и медицинские работники. 

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной дея-
тельности в Организации рекомендуется использовать план внеурочной дея-
тельности. Под планом внеурочной деятельности следует понимать норматив-
ный документ Организации, который определяет общий объем внеурочной де-
ятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по го-
дам обучения.
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Формы и способы организации внеурочной деятельности образователь-
ной Организации определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обес-
печить достижение планируемых результатов реализации АООП обучающих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основа-
нии возможностей  обучающихся,  запросов  родителей (законных представи-
телей),  а  также  имеющихся  кадровых,  материально-технических  и  других
условий.

Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно

обеспечиваться  достижение  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобрете-
ний, которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной дея-
тельности (например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного  действия,  любви  к  близким  и  уважения  к  окружающим,
пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достиже-
ние результата (развитие обучающегося как личности, формирование его со-
циальной 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 вза-
имодействие  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
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различных  социальных  субъектов  за  пределами  общеобразовательной  ор-
ганизации, 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.

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  образовательному
учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

― ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федера-
ции, жителя конкретного региона;

― элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных
ценностях отечественной культуры. 

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необхо-
димости ее охраны;

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, тради-
циям 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 взаимо-
действовать с людьми, работать в коллективе; 

― владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами
социального взаимодействия;
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― способность к организации своей жизни в соответствии с представле-
ниями 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  элементар-
ные решения;

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оце-
нивать достигнутые результаты;

― мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

1.3. Организационный раздел

1.3.1. Учебный план

Учебный  план   адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  образования  обучающихся  с  легкой  степенью  умственной
отсталости  (интеллектуальными  нарушениями),  реализующей  ФГОС  УО
(вариант  1)   МБОУ  «Подсосновская  СОШ»  -  нормативно-правовой  акт,
который  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной
нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  образовательных  областей,
учебных предметов по годам обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавли-
вает сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные
планы могут быть представлены в 4-х вариантах:

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет);
2 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет);
3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет);
4 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII (13 лет).
Выбор  вариантов  сроков  обучения  Организация  осуществляет

самостоятельно с учетом:
особенностей психофизического развития обучающихся,  сформирован-

ности у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образо-
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вательных потребностей;
наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансо-

вые и материально-технические).
На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предмет-

ных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учеб-
ных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко
выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в
учете  особых  образовательных  потребностей  этой  категории  обучающихся.
Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического раз-
вития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-раз-
вивающая область.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-
тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы
во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организа-
циях,  реализующих АООП, и учебное время,  отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-
торое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

формирование жизненных компетенций,  обеспечивающих овладение си-
стемой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также
его интеграцию в социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, при-
общение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образова-
тельных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) об-
разовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а
также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

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

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные;

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части; 

введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  удовлетворение  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  
в психическом и (или) физическом развитии;

введение  учебных  курсов  для  факультативного  изучения  отдельных
учебных предметов.
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Содержание  коррекционно-развивающей  области учебного  плана
представлено коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррек-
ционными) и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-развиваю-
щую область отводится 6 часов в неделю.

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количе-
ственное соотношение может осуществляться общеобразовательной организа-
цией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся
с  умственной  отсталостью  на  основании  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инва-
лида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области,
не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагруз-
ки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности
(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) яв-
ляется неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразователь-
ной организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них ча-
сов  самостоятельно  осуществляется  общеобразовательной  организацией  в
рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным пла-
ном (4 часа).

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации
АООП определяет образовательная организация.

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего психо-
физического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных пред-
ставителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, моду-
лей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных пла-
нов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.

Срок  освоения  АООП  УО  (вариант  1)  обучающимися  с  умственной
отсталостью составляет 9-12 лет, в том числе - 1-4 классы – 4 года, 5-9 классы
-5 лет. 

Продолжительность  учебной недели  в  течение  всех лет  обучения  –  5
дней.  Пятидневная  рабочая  неделя  устанавливается  в  целях  сохранения  и
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.

Обучение при надомном обучении  проходит очно и заочно, согласно
справкам ВК.

Продолжительность  учебного  года  на  первой  ступени  общего
образования составляет 34 недели, в первом — 33 недели. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.
Для  обучающихся  в  1  классах  устанавливаются  в  течение  года
дополнительные недельные каникулы. 
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Продолжительность урока: 1 класс – в сентябре, октябре - по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый; 2 класс – 40 минут. 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия проводятся в первой
и второй половине дня продолжительностью 15 – 25 минут.

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с легкой степенью умственной

отсталости (интеллектуальными нарушениями) - вариант 1 (1-4классы)
Предметные области Класс Количество часов

в неделю
Всег

о
Учебные предметы I II III IV    

Обязательная часть

1. Язык и речевая 
практика        

Русский язык 3 3 3 3 12
Чтение 3 4 4 4 15
Речевая практика 2 2 2 2 8

2. Математика Математика 3 4 4 4 15
3. Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5

4. Искусство
Музыка 2 1 1 1 5
Рисование (изобразительное 
искусство)

1 1 1 1 4

5. Физическая культура Адаптивная физическая 
культура

3 3 3 3 12

6. Технология Труд (технология) 2 1 1 1 5
Итого 21 20 20 20 81
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений:

- 3 3 3 9

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной
учебной неделе)

21 23 23 23 90

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 
занятия и ритмика):

6 6 6 6 24

логопедические занятия 3 3 3 3 12
ритмика 1 1 1 1 4
развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 8
Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 16

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с легкой степенью умственной

отсталости (интеллектуальными нарушениями) - вариант 1 (5-9 классы)

73



Предметные области Класс Количество часов Всег
о

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 Труд (технология) 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

Образователь
ные области

Классы                        

Учебные предметы

Количество часов в год
X XI XII Всего

Обязательная часть
1.  Язык  и
речевая
практика

1.1.Русский язык
1.2.Литературное чтение

2
3

2
3

2
2

6
8

2. Математика 2.1.Математика
2.2. Информатика

2
1

2
1

2
1

6
3

4. Человек 4.2. Основы  социальной
жизни
4.4. Обществоведение
4.5. Этика

2
1
2

2
1
2

2
2
2

6
4
6

6. Физическая
культура

6.1. Физическая культура 3 3 3 9

7. Технологии 7.1. Труд (технология) 15 15 15 45
Итого 31 31 31 93 
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Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

3 3 3 9

Максимально допустимая годовая нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)

34 34 34 102

Коррекционно-развивающая  область  (кор-
рекционные занятия)

6 6 6 18

Внеурочная деятельность: 4 4 4 12

Всего к финансированию 44 44 44 132
Учебный план адаптированной основной общеобразовательной

программы образования обучающихся с легкой степенью умственной
отсталости (интеллектуальными нарушениями) - вариант 1 (10-12 кл.)

1.3.2.Условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 

Кадровые условия 

Кадровое  обеспечение –  характеристика  необходимой  квалификации
кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое
сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) в системе школьного образования.

Организация,  реализующая  АООП  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  должна  быть  укомпле-
ктована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников МБОУ «Подсосновская СОШ», реа-
лизующей  АООП,  для  каждой  занимаемой  должности  соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности,  а  для
педагогических  работников  государственной  или  муниципальной
образовательной организации ― также квалификационной категории.

Организация  обеспечивает  работникам  возможность  повышения
профессиональной  квалификации  через  профессиональную  подготовку  или
курсы повышения квалификации; ведения методической работы; применения,
обобщения  и  распространения  опыта  использования  современных
образовательных  технологий  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) в отдельных образовательных организациях,
отдельных классах  и  группах принимают участие  следующие специалисты:
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учителя-дефектологи,  воспитатели,  учителя-логопеды,  педагоги-психологи,
специалисты  по  физической  культуре  и  адаптивной  физической  культуре,
учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), соци-
альные  педагоги,  педагоги  дополнительного  образования,  медицинские
работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре.

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образо-
вание по одному из вариантов программ подготовки:

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки олигофренопедагога;

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам под-
готовки олигофренопедагога;

в) по  специальности  «Олигофренопедагогика»  или  по  специальностям
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении пере-
подготовки в области олигофренопедагогики;

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагоги-
ческое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязатель-
ным прохождением профессиональной переподготовки в области олигофрено-
педагогики.

Воспитатели  должны  иметь  высшее  или  среднее  профессиональное
образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по  специальности  «Специальная  педагогика  в  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждениях»  или  «Специальное
дошкольное образование»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

в) по  направлению  «Педагогика»  по  образовательным  программам
подготовки олигофренопедагога; 

г) по специальности «Олигофренопедагогика»; 
д) по  другим  педагогическим  специальностям  с  обязательным

прохождением  профессиональной  переподготовки  или  повышением
квалификации  в  области  специальной  педагогики  или  специальной
психологии,  подтвержденной  документом  о  повышении  квалификации  или
дипломом о профессиональной переподготовке.

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование
по одному из вариантов программ подготовки:

а) по специальности «Специальная психология»; 
б) по  направлению  «Педагогика»  по  образовательным  программам

подготовки  бакалавра  или  магистра  в  области  психологического
сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по  педагогическим  и  психологическим  специальностям  или
направлениям  подготовки  психолога  с  обязательным  прохождением
профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 
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При любом варианте  профессиональной  подготовки  педагог-психолог
должен  обязательно  пройти  переподготовку  или  курсы  повышения  квали-
фикации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  подтвержденные
документом установленного образца.

Учитель-логопед  должен иметь высшее профессиональное образование
по одному из вариантов программ подготовки:

а) по специальности: «Логопедия»; 
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области
логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагоги-
ческое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязатель-
ным прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. 

При  любом  варианте  профессиональной  подготовки  учитель-логопед
должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалифика-
ции в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отс-
талостью  (интеллектуальными  нарушениями),  подтвержденные  документом
установленного образца.

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее про-
фессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:

а) высшее  профессиональное  образование  в  области  физкультуры  и
спорта без предъявления требований к стажу работы;

б) высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  в  области  физкультуры  и  спорта  без
предъявления требований к стажу работы;

в) среднее  профессиональное  образование  и  стаж  работы  в  области
физкультуры и спорта не менее 2 лет.

При  любом  варианте  профессиональной  подготовки  учитель  должен
обязательно  пройти переподготовку  или курсы повышения квалификации в
области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного
образца.

Учитель  технологии  (труда)  должен  иметь  высшее  или  среднее
профессиональное  образование  по  одному  из  видов  профильного  труда  с
обязательным  прохождением  переподготовки  или  курсов  повышения  ква-
лификации  в  области  олигофренопедагогики,  подтвержденных  документом
установленного образца.

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или
среднее  профессиональное  образование  по  укрупненной  группе
специальностей  «Образование  и  педагогика» (направление  «Педагогическое
образование»,  «Педагогика»  или  специальности  (профили)  в  области
музыкального образования) без предъявления требований к стажу работы.

При  любом  варианте  профессиональной  подготовки  учитель  должен
обязательно пройти переподготовку  или курсы повышения квалификации в
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области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного
образца.

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее професси-
ональное образование или среднее профессиональное образование в области,
соответствующей  профилю кружка,  секции,  студии,  клубного  и  иного  дет-
ского объединения без предъявления требований к стажу работы; либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное  профессиональное  образование  по  направлению  «Обра-
зование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

При получении образования обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  по  АООП  совместно  с  другими
обучающимися должны быть соблюдены следующие требования к уровню и
направленности подготовки специалистов:

Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учитель
рисования, учитель физической культуры (адаптивной физической культуры),
учитель труда, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог
дополнительного образования должны иметь наряду со средним или высшим
профессиональным  педагогическим  образованием  по  соответствующему
занимаемой  должности  направлению  (профилю,  квалификации)  подготовки
документ о повышении квалификации, установленного образца в области ин-
клюзивного образования.

Учитель-дефектолог  должен  иметь  высшее  профессиональное  педа-
гогическое  образование  по  одному  из  вариантов  подготовки  (см. выше)  и
документ  о  повышении  квалификации,  установленного  образца  в  области
инклюзивного образования.

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее
профессиональное  педагогическое  образование  и  диплом  установленного
образца о профессиональной переподготовке по соответствующей программе.

 Ассистент  (помощник)5 должен иметь образование не ниже среднего
общего и пройти соответствующую программу подготовки.  

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов
по  информационно-технической  поддержке  реализации  АООП,  имеющих
соответствующую квалификацию.

Медицинские  работники,  включенные  в  процесс  сопровождения
обучающихся  (врач-психиатр,  невролог,  педиатр),  должны  иметь  высшее
профессиональное образование, соответствующее занимаемой  должности.

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации
образовательных  программ,  которые  позволят  привлечь  специалистов
(педагогов,  медицинских  работников)  других  организаций  к  работе  с
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
для удовлетворения их особых образовательных потребностей.

Финансовые условия реализации
5 Ч. 3, ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-фз «Об об-

разовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 99-фз, от 23.07.2013 №
203-фз).
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адаптированной основной общеобразовательной программы
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  государственных,
муниципальных  и  частных  организациях  осуществляется  на  основе
нормативов,  определяемых  органами  государственной  власти  субъектов
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 Стан-
дарта;

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, форми-
руемой участниками образовательных отношений с учетом особых образова-
тельных потребностей обучающихся;

4) отражать  структуру и объем расходов, необходимых для реализации
АООП  и  достижения  планируемых  результатов,  а  также  механизм  их
формирования.

Финансирование  реализации АООП должно осуществляться  в  объеме
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 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, матери-
ально-техническими);

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;
расходами на  средства  обучения  и  воспитания,  коррекции (компенса-

ции) нарушений развития, включающими расходные и дидактические матери-
алы,  оборудование,  инвентарь,  электронные ресурсы,  оплату услуг  связи,  в
том числе  расходами,  связанными с  подключением к  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образова-
нием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельно-
сти;

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализа-
ции АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ
в организации.

Материально-технические условия реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы
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Материально-техническое  обеспечение  –  это  общие  характеристики
инфраструктуры  организации,  включая  параметры  информационно-
образовательной среды.

Материально-технические  условия  реализации  АООП  должны
обеспечивать  возможность  достижения  обучающимися  установленных
Стандартом требований к результатам освоения АООП.

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  должна  соот-
ветствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к:

участку  (территории)  организации  (площадь,  инсоляция,  освещение,
размещение,  необходимый  набор  зон  для  обеспечения  образовательной  и
хозяйственной деятельности организации и их оборудование);

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор
и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон
для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной
деятельности,  сна  и  отдыха,  структура  которых  должна  обеспечивать
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);

помещениям зала для проведения занятий по ритмике;
помещениям  для  осуществления  образовательного  и  коррекционно-

развивающего процессов:  классам,  кабинетам учителя-логопеда,  учителя-де-
фектолога, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых должна
обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и внеуро-
чной деятельности;

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование
в соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);

кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»;
туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.
помещениям  библиотек  (площадь,  размещение  рабочих  зон,  наличие

читального зала, медиатеки, число читательских мест);
помещениям  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и

приготовления  пищи,  обеспечивающим  возможность  организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным
искусством,  хореографией,  моделированием,  техническим  творчеством,
естественнонаучными исследованиями;

актовому залу;
спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;
помещениям для медицинского персонала;
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага  для

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске),
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изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования,
химические реактивы, носители цифровой информации).

Материально-техническое  и  информационное  оснащение
образовательного процесса должно обеспечивать возможность:

проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей
и  коллекций  основных  математических  и  естественнонаучных  объектов  и
явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;

наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),  определения
местонахождения,  наглядного  представления  и  анализа  данных;
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
создания и использования информации (в том числе запись и обработка

изображений  и  звука,  выступления  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое);

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
планирования  учебной  деятельности,  фиксирования  его  реализации  в

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
размещения материалов и работ в информационной среде организации;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха и питания;
исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
обработки  материалов  и  информации  с  использованием

технологических инструментов.
Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соот-

ветствовать  не только общим, но и особым образовательным потребностям
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура  требований  к  материально-техническим  условиям  включает
требования к:

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП;
организации временного режима обучения;
техническим средствам обучения;
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам,

компьютерным инструментам обучения.
Пространство,  в  котором осуществляется образование обучающихся с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  должно
соответствовать  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;
соблюдения требований охраны труда;

81



соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта и др.

Организация  обеспечивает  отдельные  специально  оборудованные
помещения  для  проведения  занятий  с  педагогом-дефектологом,  педагогом-
психологом,  учителем-логопедом  и  другими  специалистами,  отвечающие
задачам  программы  коррекционной  работы  психолого-педагогического
сопровождения обучающегося.

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (учебный  год,  учебная  неделя,  день)
устанавливается  в  соответствии  с  законодательно  закрепленными
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства
образования  и  др.),  а  также  локальными  актами  общеобразовательной
организации.

Технические  средства  обучения (включая  специализированные
компьютерные  инструменты  обучения,  мультимедийные  средства)  дают
возможность  удовлетворить  особые  образовательные  потребности
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
способствуют  мотивации  учебной  деятельности,  развивают  познавательную
активность обучающихся.

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)обусловливает  необходи-
мость использования специальных учебников, адресованных данной категории
обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для вы-
полнения практических работ,  необходимо использование рабочих тетрадей
на печатной основе, включая Прописи.

Особые образовательные потребности обучающихся  с умственной отс-
талостью(интеллектуальными  нарушениями)обусловливают  необходимость
специального подбора учебного и дидактического материала (в младших клас-
сах преимущественное использование натуральной и иллюстративной нагляд-
ности; в старших ― иллюстративной и символической).

Требования  к  материально-техническому обеспечению ориентированы
не только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обу-
словлено  необходимостью индивидуализации процесса образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специ-
фика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организацион-
ной технике либо специальному ресурсному центру в общеобразовательной
организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуали-
зированных материалов для процесса обучения ребёнка с умственной отстало-
стью  (интеллектуальными  нарушениями).  Предусматривается  материально-
техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимо-
действия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования,
родителей  (законных  представителей)  обучающихся  с  умственной  отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями).
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Информационное  обеспечение включает  необходимую  нормативную
правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых информаци-
онных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных
образовательных  программ  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  направлено  на  обеспечение  широкого,
постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательного
процесса  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  программы,
планируемыми  результатами,  организацией  образовательного  процесса  и
условиями его осуществления. 

Требования  к  информационно-методическому  обеспечению
образовательного процесса включают:

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участ-
ников образовательного процесса;

3. Получения  доступа  к  информационным  ресурсам,  различными
способами (поиск информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в
том  числе  к  электронным  образовательным  ресурсам,  размещенным  в
федеральных и региональных базах данных;

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной
среде общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, ре-
зультатов экспериментальных исследований);

83



2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ,

ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 2)

2.1. Целевой раздел.

2.1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) далее АООП УО, реализующей ФГОС УО (вариант 1)  МБОУ
«Подсосновская СОШ» разработана в соответствии с: 
-  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-Ф3  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 01.09.2024г.);

- Федеральной адаптированной основной общеобразовательной
программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), утвержденной приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 24.11.2022 г. №1026. 

Приложением  к  АООП  УО  вариант  1  являются  локальные
нормативные  акты  образовательной организации, конкретизирующие и
дополняющие основную образовательную программу. 

Разработка и утверждение АООП УО вариант 1 и приложений к
ней регламентируются законодательством.

Цель  реализации  АООП  образования  обучающихся  с  легкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) —  создание
условий  для  максимального  удовлетворения  особых  образовательных
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и
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культурного опыта. 
Достижение поставленной цели  при разработке и реализации АООП

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 нару-
шениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индиви-
дуальных особенностей и возможностей;

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организа-
цию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоро-
вительной работы, организацию художественного творчества и др. с использо-
ванием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творче-
ских и др. соревнований;

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (за-
конных представителей) и общественности в проектировании и развитии вну-
тришкольной социальной среды.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития

Для  обучающихся,  получающих  образование  по  варианту  2
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования,
характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной,
тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или
системными  нарушениями  зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата,
расстройствами  аутистического  спектра,  эмоционально-волевой  сферы,
выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются
текущие  психические  и  соматические  заболевания,  которые  значительно
осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Дети  с  умеренной  и  тяжелой умственной  отсталостью  отличаются
выраженным  недоразвитием  мыслительной  деятельности,  препятствующим
освоению  предметных  учебных  знаний.  Дети  одного  возраста
характеризуются  разной  степенью  выраженности  интеллектуального
снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или
иной психической функции, практического навыка может быть существенно
различен.  Наряду  с  нарушением  базовых  психических  функций,  памяти  и
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мышления  отмечается  своеобразное  нарушение  всех  структурных
компонентов  речи:  фонетико-фонематического,  лексического  и
грамматического.  У  детей  с  умеренной  и  тяжелой  степенью  умственной
отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной
речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и
ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи
с трудом формируется соотнесение слова и предмета,  слова и действия. По
уровню  сформированности  речи  выделяются  дети  с  отсутствием  речи,  со
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов,  с наличием
фраз.  При  этом  речь  невнятная,  косноязычная,  малораспространенная,  с
аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории
детей  используют  разнообразные  средства  невербальной  коммуникации.
Внимание  обучающихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью
крайне  неустойчивое,  отличается  низким  уровнем  продуктивности  из-за
быстрой  истощаемости,  отвлекаемости.  Слабость  активного  внимания
препятствует  решению  сложных  задач  познавательного  содержания,
формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является
механическим,  зрительно-моторная  координация  грубо  нарушена.  Детям
трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-
следственные связи,  перенести знакомое сформированное действие в новые
условия.  При  продолжительном  и  направленном  использовании  методов  и
приемов  коррекционной  работы  становится  заметной  положительная
динамика  общего  психического  развития  детей,  особенно  при  умеренном
недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое  недоразвитие  характеризуется  также  нарушениями
координации,  точности,  темпа  движений,  что  осложняет  формирование
физических  действий:  бег,  прыжки  и  др.,  а  также  навыков  несложных
трудовых  действий.  У  части  детей  с  умеренной  умственной  отсталостью
отмечается  замедленный  темп,  вялость,  пассивность,  заторможенность
движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство
сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства
детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные
со статикой и динамикой тела.

Наиболее  типичными  для  данной  категории  обучающихся  являются
трудности  в  овладении  навыками,  требующими  тонких  точных
дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша,  ручки,
кисти,  шнурование  ботинок,  застегивание  пуговиц,  завязывание  ленточек,
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может
быть  различна.  Некоторые  обучающиеся  полностью  зависят  от  помощи
окружающих  при  одевании,  раздевании,  при  приеме  пищи,  совершении
гигиенических процедур и др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен
лишь знанием предметов окружающего быта.

Дети с  глубокой умственной отсталостью часто  не  владеют речью,
они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с
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тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что
дает  основание  говорить  о  тяжелых  и  множественных  нарушениях
развития (ТМНР),  которые  представляют  собой  не  сумму  различных
ограничений,  а  сложное  качественно  новое  явление  с  иной  структурой,
отличной  от  структуры  каждой  из  составляющих.  Различные  нарушения
влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя
сложные сочетания.  В связи с этим человек требует значительной помощи,
объем  которой существенно превышает  содержание  и  качество  поддержки,
оказываемой  при  каком-то  одном  нарушении:  интеллектуальном  или
физическом. 

Уровень  психофизического  развития  детей  с  тяжелыми
множественными  нарушениями  невозможно  соотнести  с  какими-либо
возрастными  параметрами.  Органическое  поражение  центральной  нервной
системы  чаще  всего  является  причиной  сочетанных  нарушений  и
выраженного  недоразвития  интеллекта,  а  также  сенсорных  функций,
движения,  поведения,  коммуникации.  Все  эти  проявления  совокупно
препятствуют  развитию самостоятельной жизнедеятельности  ребенка,  как  в
семье,  так  и  в  обществе.  Динамика  развития  детей  данной  группы
определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем
возникновения  и  сроками  выявления  отклонений,  характером  и  степенью
выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания,
а  также сроками начала,  объемом и качеством оказываемой коррекционной
помощи.

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов
познавательной  деятельности,  прежде  всего:  восприятия,  мышления,
внимания, памяти и др. у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью,
ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического»
компонента  различных  программ  дошкольного,  а  тем  более  школьного
образования.  Специфика  эмоциональной  сферы  определяется  не  только  ее
недоразвитием,  но  и  специфическими  проявлениями  гипо-  и
гиперсензитивности.  В  связи  с  неразвитостью  волевых  процессов,  дети  не
способны  произвольно  регулировать  свое  эмоциональное  состояние  в  ходе
любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных
поведенческих  реакциях.  Интерес  к  какой-либо  деятельности  не  имеет
мотивационно-потребностных  оснований  и,  как  правило,  носит
кратковременный, неустойчивый характер. 

Особые образовательные потребности обучающихся
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития

Особенности  и  своеобразие  психофизического  развития  детей  с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют
специфику  их  образовательных  потребностей.  Умственная  отсталость

87



обучающихся  данной  категории,  как  правило,  в  той  или  иной  форме
осложнена  нарушениями  опорно-двигательных  функций,  сенсорными,
соматическими  нарушениями,  расстройствами  аутистического  спектра  и
эмоционально-волевой  сферы  или  другими  нарушениями,  различное
сочетание  которых  определяет  особые  образовательные  потребности  детей.
Наиболее  характерные  особенности  обучающихся  позволяют  выделить,  с
точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы,
каждая  из  которых  включает  детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР. 

Часть  детей,  отнесенных  к  категории  обучающихся  с  ТМНР,  имеет
тяжёлые  нарушения  неврологического  генеза  –  сложные  формы  ДЦП
(спастический  тетрапарез,  гиперкинез  и  т.д.),  вследствие  которых  они
полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в
передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации
и др. Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать
тело  в  положении  сидя.  Спастичность  конечностей  часто  осложнена
гиперкинезами.  Процесс общения затруднен из-за органического поражения
речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи. 

Вместе  с  тем,  интеллектуальное  развитие  таких  детей  может  быть
различно по степени умственной отсталости  и  колеблется(от  умеренной до
глубокой).  Дети  с  умеренной  формой  интеллектуального  недоразвития
проявляют элементарные способности к развитию представлений, умений и
навыков,  значимых  для  их  социальной  адаптации.  Так,  у  этой  группы
обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и
взрослыми,  что  является  позитивной  предпосылкой  для  обучения  детей
вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное
развитие  позволяет  овладевать  основами  счета,  письма,  чтения  и  др.
Способность  ребенка  к  выполнению  некоторых  двигательных  действий:
захват,  удержание  предмета,  контролируемые  движения  шеи,  головы  и  др.
создает   предпосылки  для  обучения  некоторым  приемам  и  способам  по
самообслуживанию  и  развитию  предметно-практической   и  трудовой
деятельности. 

Особенности  развития  другой  группы  обучающихся  обусловлены
выраженными  нарушениями  поведения  (чаще  как  следствие  аутистических
расстройств).  Они  проявляются  в  расторможенности,  «полевом»,  нередко
агрессивном  поведении,  стереотипиях,  трудностях  коммуникации  и
социального  взаимодействия.  Аутистические  проявления  затрудняют
установление  подлинной  тяжести  интеллектуального  недоразвития,  так  как
контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма физического
обращения  к  взрослым  в  ситуациях,  когда  ребёнку  требуется  помощь  в
удовлетворении  потребности.  У  детей  названной  группы  нет  интереса  к
деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки
учителя  (родителя)  организовать  их  взаимодействие  со  сверстниками.  Эти
дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или
иное  действие,  проявляют  агрессию  или  самоагрессию,  бросают  игрушки,

88



предметы,  демонстрируют  деструктивные  действия.  Такие  реакции
наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом
незнакомых  людей,  в  шумных  местах.  Особенности  физического  и
эмоционально-волевого  развития  детей  с  аутистическими  проявлениями
затрудняют  их  обучение  в  условиях  группы,  поэтому  на  начальном  этапе
обучения  они  нуждаются  в  индивидуальной  программе  и  индивидуальном
сопровождении специалистов. 

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений
и  моторики,  они  могут  передвигаться  самостоятельно.  Моторная
дефицитарность  проявляется  в  замедленности  темпа,  недостаточной
согласованности и координации движений. У части детей также наблюдаются
деструктивные  формы  поведения,  стереотипии,  избегание  контактов  с
окружающими  и  другие  черты,  сходные  с  детьми,  описанными  выше.
Интеллектуальное  недоразвитие  проявляется,  преимущественно,  в  форме
умеренной  степени  умственной  отсталости.  Большая  часть  детей  данной
группы  владеет  элементарной  речью:  могут  выразить  простыми словами  и
предложениями  свои  потребности,  сообщить  о  выполненном  действии,
ответить  на  вопрос  взрослого  отдельными  словами,  словосочетаниями  или
фразой.  У  некоторых  –  речь  может  быть  развита  на  уровне  развернутого
высказывания,  но  часто  носит  формальный  характер  и  не  направлена  на
решение  задач  социальной  коммуникации.  Другая  часть  детей,  не  владея
речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов,
графических  изображений,  вокализаций,  отдельных слогов  и  стереотипного
набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в
состав  предметных  действий,  но  недостаточно  осознанные  мотивы
деятельности,  а  также  неустойчивость  внимания  и  нарушение
последовательности  выполняемых  операций,  препятствуют  выполнению
действия как целого. 

Описанные  индивидуально-типологические  особенности  детей
учитывают  также  клинические  аспекты  онтогенеза,  но  не  отражают
общепринятую диагностику ОВЗ в части умственной отсталости (см. МКБ-
10). Учет типологических особенностей с позиции специальной психологии и
педагогики  позволяет  решать  задачи  организации  условий  обучения  и
воспитания  детей  в  образовательной  организации,  имея  ввиду  достаточное
количество  персонала  и  специалистов  для  удовлетворения  потребностей  в
физическом сопровождении детей, выбор необходимых технических средств
индивидуальной  помощи  и  обучения,  планирование  форм  организации
учебного процесса.

Описание  групп  обучающихся  строится  на  анализе  психолого-
педагогических  данных,  но  не  предполагает  разделение  детей  в
образовательной  организации  на  группы/классы  по  представленным  выше
характеристикам.  Состав  обучающихся  в  классе  должен  быть  смешанным.
включающим  представителей  разных  типологических  групп.  Смешанное
комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и

89



помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных,
воспитательных, сопровождающих функций персонала. 

Наполняемость  класса/группы  обучающихся  по  2  варианту  АООП
должна  быть  до  пяти  человек.  Рекомендуется  следующее  комплектование
класса:  до  2-х  обучающихся  из  первой  группы;  1  обучающийся  из  второй
группы,  2  или  3  обучающихся  из  третьей  группы.  Возможно,  также,
объединение  двух  классов,  но  в  этом  случае  увеличивается  количество
персонала (не менее 4-х педагогов на 10 обучающихся).  

Под  особыми  образовательными  потребностями  детей  с  умеренной,
тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  следует  понимать
комплекс  специфических  потребностей,  возникающих  вследствие
выраженных  нарушений  интеллектуального  развития,  часто  в  сочетанных
формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей
определяет  необходимость  создания  адекватных  условий,  способствующих
развитию  личности  обучающихся  для  решения  их  насущных  жизненных
задач. 

Современные  научные  представления  позволяют  выделить  общие
«аспекты  реализации  особых  образовательных  потребностей»  разных
категорий детей с нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л.,
Кукушкина О.И.).  К ним относятся:  время начала образования,  содержание
образования,  создание  специальных  методов  и  средств  обучения,  особая
организация  обучения,  расширение  границ  образовательного  пространства,
продолжительность  образования  и  определение  круга  лиц,  участвующих  в
образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты,  применительно
к обучающимся по второму варианту АООП. 

Время  начала  образования.  Предполагается  учет  потребности  в
максимально возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений.
Основному общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития
должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования,
что  является  необходимой  предпосылкой  оптимального  образования  в
школьном  возрасте.  Выделяется  пропедевтический  период  в  образовании,
обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами.

Содержание  образования.  Учитывается  потребность  во  введении
специальных  учебных  предметов  и  коррекционных  курсов,  которых  нет  в
содержании  образования  обычно  развивающегося  ребенка.  (Например,
предметы:  «Речь  и  альтернативная  коммуникация»,  «Человек»;  курсы  по
альтернативной  коммуникации,  сенсорному  развитию,  формированию
предметных действий и др.) 

Создание  специальных  методов  и  средств  обучения.  Обеспечивается
потребность в построении "обходных путей", использовании специфических
методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении,
чем  этого  требует  обучение  обычно  развивающегося  ребенка.  (Например,
использование  печатных  изображений,  предметных  и  графических
алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 
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Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной
индивидуализации  обучения,  в  особой  пространственной  и  временной  и
смысловой организации образовательной среды. Например, дети с умственной
отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально
нуждаются  в  индивидуальной  подготовке  до  реализации  групповых  форм
образования,  в  особом  структурировании  образовательного  пространства  и
времени,  дающим  им  возможность  поэтапно  («пошагово»)  понимать
последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды.

Определение границ образовательного пространства предполагает учет
потребности в максимальном расширении образовательного пространства за
пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков
социальной  коммуникации  необходимо  осуществлять  в  естественных
условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др. 

Продолжительность  образования.  Руководствуясь  принципом
нормализации  жизни,  общее  образование  детей  с  умеренной,  тяжелой,
глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  по  адаптированной  основной
общеобразовательной  программе  происходит  в  течение  13  лет.  Процесс
образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по
одному году обучения в каждом), так и в близко возрастных классах (группах)
по  возрастающим  ступеням  обучения.  Основанием  для  перевода
обучающегося из класса в класс является его возраст.

Следует  учитывать  и  потребности  в  пролонгированном  обучении,
выходящим  за  рамки  школьного  возраста.  Например,  обучение
самостоятельному  проживанию  в  условиях  квартиры,  где  продолжается
формирование  бытовых  навыков,  навыков  социально-коммуникативной
деятельности  и  организации  свободного  времени;  обучение  доступной
трудовой  деятельности,  ремеслу  в  условиях  сопровождаемого
трудоустройства  или  специальных  мастерских  и  т.д.  С  учетом  трудностей
переноса  сформированных  действий  в  новые  условия  названный  аспект
особенно  актуален  для  обучающихся  с  ТМНР,  особенно  для  поддержания
самостоятельности  и  активности  в  расширении  спектра  жизненных
компетенций. 

Определение  круга  лиц,  участвующих  в  образовании  и  их
взаимодействие.  Необходимо  учитывать  потребность  в  согласованных
требованиях,  предъявляемых  к  ребенку  со  стороны  всех  окружающих  его
людей;  потребность  в  совместной  работе  специалистов  разных  профессий:
специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов
здравоохранения,  а  также  родителей  ребенка  с  ТМНР  в  процессе  его
образования. Кроме  того,  при  организации  образования  необходимо
учитывать  круг  контактов  особого  ребенка,  который  может  включать
обслуживающий  персонал  организации,  волонтеров,  родственников,  друзей
семьи и др.  

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с
умственной  отсталостью,  с  ТМНР  обязательной  является  специальная
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организация  всей  его  жизни,  обеспечивающая  развитие  его  жизненной
компетенции в условиях образовательной организации и в семье. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной
основной общеобразовательной программы и специальной

индивидуальной программы развития.
Из-за  системных  нарушений  развития  обучающихся  с  умеренной,

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории
детей  показан  индивидуальный  уровень  итогового  результата  общего
образования.  Благодаря  обозначенному  в  ФГОС  варианту  образования  все
обучающиеся,  вне  зависимости  от  тяжести  состояния,  включаются  в
образовательное  пространство,  где  принципы  организации  предметно-
развивающей  среды,  оборудование,  технические  средства,  программы
учебных  предметов,  коррекционных  технологий,  а  также  содержание  и
методы  обучения  и  воспитания  определяются  индивидуальными
возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка. 

Итоговые достижения  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2)  принципиально отличаются от
требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью
(вариант 1). Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и
тем,  что  его  образование  нацелено  на  максимальное  развитие  жизненной
компетенции.  Овладение  знаниями,  умениями  и  навыками  в  различных
образовательных  областях  («академический»  компонент)  регламентируется
рамками  полезных  и  необходимых  инструментов  для  решения  задач
повседневной  жизни.  Накопление  доступных  навыков  коммуникации,
самообслуживания,  бытовой  и  доступной  трудовой  деятельности,  а  также
перенос  сформированных  представлений  и  умений  в  собственную
деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к
использованию приобретенных в процессе образования умений для активной
жизни в семье и обществе. 

Итогом  образования  человека  с  умственной  отсталостью,  с  ТМНР
является  нормализация его  жизни.  Под  нормализацией  понимается  такой
образ жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего
большинства  людей:  жить  в  семье,  решать  вопросы  повседневной
жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять
содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно
принимать  решения  и  нести  за  них  ответственность.  Общим  результатом
образования  такого  обучающегося  может  стать  набор  компетенций,
позволяющих  соразмерно  психическим  и  физическим  возможностям
максимально самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию
его жизни. 

Особые  образовательные  потребности  детей  с  умеренной,  тяжелой,
глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  диктуют  необходимость
разработки  специальной  индивидуальной  программы  развития для  их
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обучения  и  воспитания.  Целью  реализации  такой  программы  является
обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют
ему  достигать  максимально  возможной  самостоятельности  в  решении
повседневных  жизненных  задач,  обеспечивают  его  включение  в  жизнь
общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения
жизненного опыта и повседневных социальных контактов в  доступных для
него пределах. 

Специальная  индивидуальная  программа  развития  (СИПР)
разрабатывается  на  основе  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы и нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной  отсталостью,  с  ТМНР  с  учетом  их  индивидуальных
образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный период
времени  (один год).  В  ее  разработке  принимают  участие  все  специалисты,
работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители. 

Структура  специальной  индивидуальной  программы  развития
включает: общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку
развития обучающегося на момент составления программы и определяющую
приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный
учебный  план;  содержание  образования  в  условиях  организации  и  семьи;
организацию  реализации  потребности  в  уходе  и  присмотре;  перечень
специалистов,  участвующих  в  разработке  и  реализации  СИПР;  перечень
возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества  организации и семьи
обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических
материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того,
программа может иметь приложение,  включающее задания и рекомендации
для их выполнения ребёнком в домашних условиях.

I.  Общие  сведения  содержат  персональные  данные  о  ребенке  и  его
родителях; 

II.  Характеристика  ребенка  составляется  на  основе  психолого-
педагогического  обследования  ребенка,  проводимого  специалистами
образовательной  организации,  с  целью  оценки  актуального  состояния
развития обучающегося.

Характеристика отражает:
1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образова-

нию ребенка;
2) заключение ПМПК;
3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии

ребенка;
4) особенности  проявления  познавательных  процессов:  восприятий,

внимания, памяти, мышления;
5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных опе-

раций;
6) характеристику  поведенческих  и  эмоциональных  реакций  ребенка,

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности лич-
ности ребенка (со слов родителей);
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7) сформированность  социально  значимых  знаний,  навыков,  умений:
коммуникативные  возможности,  игра,  самообслуживание,  пред-
метно-практическая  деятельность,  интеллектуальные умения и  зна-
ния(счет, письмо, чтение, представления об окружающих предметах,
явлениях);  

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со 
стороны окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая; 

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные об-
ласти,  учебные  предметы,  коррекционные  занятия  для  обучения  и
воспитания  в  образовательной  организации,  в  условиях  надомного
обучения.

III.  Индивидуальный  учебный  план  отражает  учебные  предметы,
коррекционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню
актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на
обучающегося. 

IV.  Содержание  образования  СИПР  включает  конкретные  задачи  по
формированию  представлений,  действий/операций  по  каждой  из  программ
учебных  предметов,  коррекционных  занятий  и  других  программ
(формирования  базовых  учебных  действий;  нравственного  развития;
формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества  организации
и  семьи  обучающегося).  Задачи  формулируются  в  качестве  возможных
(ожидаемых)  результатов  обучения  и  воспитания  ребенка  на  определенный
учебный период (год). 

V.  Необходимым  условием  реализации  специальной  индивидуальной
программы  развития  для  ряда  обучающихся  является  организация  ухода
(кормление,  одевание/раздевание,  совершение  гигиенических  процедур)  и
присмотра. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по
организации  питания  и  хозяйственно-бытового  обслуживания  детей,
обеспечению  соблюдения  ими  личной  гигиены  и  режима  дня  (п.  34  ст.  2
Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской  Федерации").  Уход  предполагает  выполнение  следующей
деятельности: уход за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание,
смена  подгузника,  мытье  рук,  лица,  тела,  чиста  зубов  и  др.);  выполнение
назначений  врача  по  приему  лекарств;  кормление  и/или  помощь  в  приеме
пищи;  сопровождение  ребенка  в  туалете,  высаживание  на  унитаз  в
соответствии с  индивидуальным графиком;  раздевание  и  одевание  ребенка,
оказание необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка;  контроль
внешнего  вида  ребенка  (чистота,  опрятность);  придание  правильной  позы
ребенку (с целью профилактики порочных состояний), смена положений тела
в течение учебного дня, в том числе с использованием ТСР (вертикализатор,
кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.). 

Присмотр  необходим  для  обеспечения  безопасности  обучающихся,
сохранности материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает,
например,  когда  у  ребенка  наблюдаются  проблемы  поведения  вследствие
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РАС, нарушений эмоционально-волевой сферы: агрессия (в отношении людей
и/или  предметов),  самоагрессия;  полевое  поведение;  проблемы  поведения
вследствие  трудностей  освоения  общепринятых  норм  и  правил  поведения
(оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и др.); в
случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, невро-
логические и т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не по
назначению (например, для оральной стимуляции), что вызывает угрозу трав-
мирования ребенка или повреждение, либо утрату предмета. 

Задачи  и  мероприятия  по  уходу  и  присмотру  включаются  в  СИПР и
выполняются  в  соответствии  с  индивидуальным  расписанием  ухода  и
потребностью в присмотре, которые отражаются в индивидуальном графике с
указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр,
а также перечня необходимых специальных материалов и средств. 

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.
VII.  Программа сотрудничества  специалистов с  семьей обучающегося

включает задачи, направленные на повышение информированности семьи об
образовании  ребенка,  развитие  мотивации  родителей  к  конструктивному
взаимодействию со специалистами, отражающие способы контактов семьи и
организации  с  целью  привлечения  родителей  к  участию  в  разработке  и
реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи. 

VIII.  Перечень  необходимых  технических  средств  общего  и
индивидуального  назначения,  дидактических  материалов,  индивидуальных
средств реабилитации, необходимых для реализации СИПР. 

IX.  Средства  мониторинга  и  оценки динамики обучения.  Мониторинг
результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие.  В ходе
мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень
сформированности  представлений,  действий/операций,  внесенных  в  СИПР.
Например:  «выполняет  действие  самостоятельно»,  «выполняет  действие  по
инструкции»  (вербальной  или  невербальной),  «выполняет  действие  по
образцу»,  «выполняет  действие  с  частичной  физической  помощью»,
«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не
выполняет»;  представление:  «узнает  объект»,  «не  всегда  узнает  объект»
(ситуативно),  «не  узнает  объект».  Итоговые  результаты  образования  за
оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в
форме характеристики за учебный год.  На основе итоговой характеристики
составляется СИПР на следующий учебный период.

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
адаптированной основной общеобразовательной программы

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с уме-
ренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  (вариант  2)
результативность  обучения  каждого  обучающегося  оценивается  с  учетом
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особенностей  его  психофизического  развития  и  особых  образовательных
потребностей.  В  связи  с  этим  требования  к  результатам  освоения
образовательных  программ  представляют  собой  описание  возможных
результатов образования данной категории обучающихся.  

1. Язык и речевая практика
 Речь и альтернативная коммуникация.

1)  Развитие  речи  как  средства  общения  в  контексте  познания
окружающего мира и личного опыта ребенка. 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека. 

 Умение  самостоятельно  использовать  усвоенный лексико-грамматиче-
ский материал в учебных и коммуникативных целях. 
2)  Овладение  доступными  средствами  коммуникации  и  общения  –

вербальными и невербальными6. 
 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными

показаниями.
 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий,

пиктограмм, других графических знаков. 
 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жеста-

ми, взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводя-
щими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персо-
нальными компьютерами и др.). 
3)  Умение  пользоваться  доступными  средствами  коммуникации  в

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих
возрасту житейских задач.

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимо-
действие в разнообразных видах детской деятельности.

 Умение вступать в контакт,  поддерживать и завершать его, используя
невербальные и вербальные средства,  соблюдение общепринятых пра-
вил коммуникации. 

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процес-
се общения: 
 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, ре-

чеподражательных реакций для выражения индивидуальных потреб-
ностей;

 пользование  индивидуальными  коммуникативными  тетрадями,
карточками,  таблицами с графическими изображениями объектов и
действий путем указания на изображение или передачи карточки с
изображением, либо другим доступным способом; 

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуни-
катор, компьютерное устройство).

6Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках коррекци-
онного курса «Альтернативная коммуникация»
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4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла
узнаваемого слова.

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена лю-
дей, названия хорошо известных предметов и действий. 

 Использование карточек с напечатанными словами как средства комму-
никации.
5) Развитие  предпосылок  к  осмысленному  чтению  и  письму,обучение

чтению и письму.
 Узнавание и различение образов графем (букв).
 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 
 Начальные навыки чтения и письма.

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соот-
ветствующих предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(вариант 1).

2. Математика.
Математические представления

1)  Элементарные математические представления о форме,  величине;
количественные (дочисловые), пространственные, временные представления

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удален-
ности. 

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 
 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.

2)  Представления  о  количестве,  числе,  знакомство  с  цифрами,
составом  числа  в  доступных  ребенку  пределах,  счет,  решение  простых
арифметических задач с опорой на наглядность.

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов,
обозначать его цифрой. 

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 
 Умение представлять множество двумя другими множествами в преде-

лах 10-ти.
 Умение обозначать арифметические действия знаками. 
 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько

единиц.
3)  Использование  математических  знаний  при  решении

соответствующих возрасту житейских задач.
 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться кар-

манными деньгами и т.д. 
 Умение  определять  длину,  вес,  объем,  температуру,  время,  пользуясь

мерками и измерительными приборами. 
 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 
 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, ав-

тобуса, телефона и др. 
 Умение различать части суток, соотносить действие с временными про-

межутками,  составлять  и  прослеживать  последовательность  событий,
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определять время по часам, соотносить время с началом и концом дея-
тельности.

3. Окружающий мир
 Окружающий природный мир

1)  Представления  о  явлениях  и  объектах  неживой  природы,  смене
времен  года  и  соответствующих  сезонных  изменениях  в  природе,  умение
адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 
 Представления  об  объектах  неживой  природы  (вода,  воздух,  земля,

огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ис-
копаемые и др.).

 Представления  о  временах  года,  характерных признаках  времен года,
погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения пра-
вил жизнедеятельности, охраны здоровья.
2)  Представления  о  животном и  растительном мире,  их  значении  в

жизни человека.
 Интерес к объектам живой природы. 
 Представления о животном и растительном мире (растения, животные,

их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).
 Опыт заботливого  и  бережного  отношения к  растениям и животным,

ухода за ними.
 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у

реки и др.). 
3) Элементарные представления о течении времени.

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с
временем года. 

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей су-
ток, дней недели, месяцев в году и др.

Человек
1)  Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я»

от других.
 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотогра-

фии, отражением в зеркале.
 Представление о собственном теле.
 Отнесение себя к определенному полу.
 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои ин-

тересы, желания. 
 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол,

место жительства, интересы. 
 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отноше-

ние к своим возрастным изменениям.
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2)  Умение  решать  каждодневные  жизненные  задачи,  связанные  с
удовлетворением первоочередных потребностей.

 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, вы-
полнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 
3)  Умение  поддерживать  образ  жизни,  соответствующий  возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с
необходимыми оздоровительными процедурами. 

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), пока-
зывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому.

 Умение  соблюдать  гигиенические  правила в  соответствии  с  режимом
дня (чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посе-
щения  туалета). 

 Умение следить за своим внешним видом. 
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и сво-
ей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой
деятельности семьи.

Домоводство.
1)  Овладение  умением  выполнять  доступные  бытовые  поручения

(обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома.
 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пи-

щи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола,
др.

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой
деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.

 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения до-
машних вещей, продуктов, химических средств бытового назначения. 

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химиче-
ские средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.

Окружающий социальный мир
1) Представления о мире, созданном руками человека

 Интерес к объектам, созданным человеком. 
 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах

(мебель,  оборудование,  одежда,  посуда,  игровая  площадка,  и  др.),  о
транспорте и т.д.

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в до-
ме,  на улице, в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными

представлениями  о  социальной  жизни,  о  профессиональных  и  социальных
ролях людей.
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 Представления  о  деятельности и  профессиях  людей,  окружающих ре-
бенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.).

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупа-
тель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различ-
ных ситуациях.

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной дея-

тельности,  взаимодействовать  со  взрослыми и сверстниками,  выбирая
адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и
полу ребенка.
3) Развитие межличностных и групповых отношений.

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
 Умение находить друзей на основе личных симпатий.
 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, уме-

ние сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.
 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, дру-

гих видах доступной деятельности.
 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных

интересов.
4)  Накопление  положительного  опыта  сотрудничества  и  участия  в

общественной жизни.
 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержа-

нии, участие в них.
 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внеш-

нем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
 Умение  соблюдать  традиции  семейных,  школьных,  государственных

праздников.
5) Представления об обязанностях и правах ребенка.

 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкос-
новенность личности и достоинства и др. 

 Представления  об  обязанностях  обучающегося,  сына/дочери,  внука/
внучки,  гражданина и др.
6) Представление о стране проживания Россия. 

 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (се-
ле), месте проживания.

 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).
 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся лю-

дях России. 

4. Искусство
Музыка и движение.

1)  Развитие  слуховых  и  двигательных  восприятий,  танцевальных,
певческих,  хоровых  умений,  освоение  игре  на  доступных  музыкальных
инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе
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музыкальных  занятий,  игр,  музыкально-танцевальных,  вокальных  и
инструментальных выступлений.

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пе-
ние, движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движе-
ния.

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение
мелодии игрой на музыкальных инструментах. 

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.
2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и
самостоятельной музыкальной деятельности.

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельно-
сти;

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях,
концертах, спектаклях, др. 

Изобразительная деятельность 
1)  Освоение доступныхсредств изобразительной деятельности: лепка,

аппликация,  рисование;  использование  различных  изобразительных
технологий.

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 
 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 
 Умение использовать различные изобразительные технологии в процес-

се рисования, лепки, аппликации. 
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в про-
цессе изобразительной деятельности. 

 Стремление  к  собственной  творческой  деятельности  и  умение  де-
монстрировать результаты работы. 

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой
творческой деятельности.
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со
сверстниками, взрослыми.

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих
работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

5. Технология
Труд (технология).

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных
сферах;  овладение  умением  адекватно  применять  доступные

101



технологические  цепочки  и  освоенные  трудовые  навыки  для  социального  и
трудового взаимодействия.

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомо-
гательными видами трудовой деятельности, например: керамика, батик,
печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и
другие, с учетом особенностей региона.

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых опера-
ций, несложные виды работ, применяемые в сферах производства и об-
служивания.

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты,
материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание
и уход за растениями,  изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани,
глины и другие, с учетом особенностей региона.

 Умение  выполнять  работу  качественно,  в  установленный промежуток
времени, оценивать результаты своего труда.
2)  Обогащение  положительного  опыта  и  установка  на  активное

использование  освоенных  технологий  и  навыков  для  индивидуального
жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности,
направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь
близким.

6. Физическая культура.
Адаптивная физкультура.

1)  Восприятие  собственного  тела,  осознание  своих  физических
возможностей и ограничений. 

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного
тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических
средств).

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, разви-
тие координационных способностей. 

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, вы-
носливости.

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 
2)  Соотнесение  самочувствия  с  настроением,  собственной

активностью, самостоятельностью и независимостью.
 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой:

усталость, болевые ощущения, др.
3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности:

езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.
 Интерес  к  определенным  видам  физкультурно-спортивной  деятельно-

сти: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и по-
движные игры, туризм, физическая подготовка.
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 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, пла-
вать, играть в подвижные игры и др.

2.1.3. Система оценки достижений обучающихся 
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными
нарушениями развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы

Текущая аттестация  обучающихся  включает  в  себя  полугодовое
оценивание  результатов  освоения  СИПР,  разработанной  на  основе  АООП
образовательной  организации.  Промежуточная (годовая)  аттестация
представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных
компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации аттестации
обучающихся  рекомендуется  применять  метод  экспертной  группы  (на
междисциплинарной  основе).  Она  объединяет  разных  специалистов,
осуществляющих  процесс  образования  и  развития  ребенка.  К  процессу
аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей
экспертной  группы  является  выработка  согласованной  оценки  достижений
ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов
обучения  ребёнка,  динамика  развития  его  личности.  Результаты  анализа
должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме
оценки,  характеризующей  наличный  уровень  жизненной  компетенции.  По
итогам освоения отраженных в  СИПР задач и анализа результатов обучения
составляется  развернутая  характеристика  учебной  деятельности  ребёнка,
оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Итоговая  оценка  качества  освоения  обучающимися  с  умеренной,
тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  адаптированной
основной  общеобразовательной  программы  образования  осуществляется
образовательной  организацией.  Предметом  итоговой  оценки  освоения
обучающимися  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно
быть  достижение  результатов  освоения  специальной  индивидуальной
программы  развития  последнего  года  обучения  и  развития  жизненной
компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение
последних  двух  недель  учебного  года  путем  наблюдения  за  выполнением
обучающимися  специально  подобранных  заданий,  позволяющих  выявить  и
оценить результаты обучения.  При оценке результативности обучения важно
учитывать  затруднения  обучающихся  в  освоении  отдельных  предметов
(курсов)  и  даже  образовательных  областей,  которые  не  должны
рассматриваться  как  показатель  неуспешности  их  обучения  и  развития  в
целом. 

Система  оценки  результатов  отражает  степень  выполнения
обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов:  
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 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

При  оценке  результативности  обучения  должны  учитываться
особенности  психического,  неврологического  и  соматического  состояния
каждого  обучающегося.  Выявление  результативности  обучения  должно
происходить  вариативно  с  учетом  психофизического  развития  ребенка  в
процессе  выполнения  перцептивных,  речевых,  предметных  действий,
графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий
обучающимся  должна  оказываться  помощь:  разъяснение,  показ,
дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по
подражанию,  совместно  распределенным  действиям  и  др.  При  оценке
результативности  достижений  необходимо  учитывать  степень
самостоятельности  ребенка.  Оценка  выявленных  результатов  обучения
осуществляется  в  оценочных  показателях,  основанных  на  качественных
критериях  по  итогам  выполняемых  практических  действий:  «выполняет
действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной
или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с
частичной  физической  помощью»,  «выполняет  действие  со  значительной
физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда
узнает  объект»,  «не  узнает  объект». Выявление  представлений,  умений  и
навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать
основу  для  корректировки  СИПР,  конкретизации  содержания  дальнейшей
коррекционно-развивающей  работы.  В  случае  затруднений  в  оценке
сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых
изменений,  обусловленных  тяжестью  имеющихся  у  ребенка  нарушений,
следует  оценивать  его  эмоциональное  состояние,  другие  возможные
личностные результаты.
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2.2. Содержательный раздел
2.2.1.Программа формирования базовых учебных действий

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью,  с ТМНР направлена
на  формирование  готовности  у  детей  к  овладению  содержанием  АООП
образования  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (вариант  2)  и
включает следующие задачи: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному,  коммуникативному  взаимодействию  с  группой
обучающихся.

2. Формирование учебного поведения:  
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога; 
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 
 в течение определенного периода времени, 
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции,  действия)  к  другому  в  соответствии  с  расписанием  занятий,
алгоритмом действия и т.д. 

Задачи  по  формированию  базовых  учебных  действий  включаются  в
СИПР  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся.
Решение поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных
занятиях  по  учебным  предметам,  так  и  на  специально  организованных
коррекционных занятиях в рамках учебного плана.  

105



Программы учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей области

 РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной

жизни  человека.  Специфические  нарушения  развития  ребенка  значительно
препятствуют  и  ограничивают  его  полноценное  общение  с  окружающими.
Физические ограничения при ДЦП затрудняют формирование экспрессивных
движений  (мимика,  указательные  жесты  и  др.),  работу  артикуляционного
аппарата,  дети  с  трудом  произносят  отдельные  звуки  и  слоги.  У  детей,
имеющих  нарушение  интеллекта  в  сочетании  с  аутистическими
расстройствами,  отсутствует  потребность  в  коммуникативных  связях,
имеются  трудности  выбора  и  использования  форм  общения,  включая
коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей
с  выраженными  нарушениями  интеллекта  отмечается  грубое  недоразвитие
речи  и  ее  функций:  коммуникативной,  познавательной,  регулирующей.  У
многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная
(звучащая)  речь  отсутствует  или  нарушена  настолько,  что  понимание  ее
окружающими значительно  затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать
целенаправленную  педагогическую  работу  по  формированию  у  них
потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также
на  обучение  использованию  альтернативных  средств  коммуникации  и
социального общения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации,  умения
пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.

Смыслом  обучения  социальному  взаимодействию  с  окружающими
является  индивидуальное  поэтапное  планомерное  расширение  жизненного
опыта  и  повседневных  социальных  контактов  в  доступных  для  ребенка
пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в
более  сложную  предметную  и  социальную  среду,  что  предполагает
планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду
сверстников  в  доступных  ребенку  пределах,  организованное  включение  в
общение.  

Содержание  предмета  «речь  и  альтернативная  коммуникация»
представлено  следующими  разделами:  «Коммуникация»,  «Развитие  речи
средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».

Образовательные  задачи  по  коммуникации  направлены  на
формирование навыков  установления,  поддержания и  завершения контакта.
При  составлении  специальной  индивидуальной  программы  развития
выбираются обучающие задачи  и,  в  зависимости от возможностей ребенка,
подбирается  средство  коммуникации  для  реализации  поставленных  задач.
Если  ребенок  не  владеет  устной  речью,  ему  подбирается  альтернативное
средство  коммуникации,  например,  жест,  пиктограмма  или  др.  К
альтернативным средствам коммуникации относятся:   взгляд, жест, мимика,
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предмет,  графические  изображения  (фотография,  цветная  картинка,  черно-
белая картинка,  пиктограмма, напечатанное слово),  электронные устройства
(коммуникативные  кнопки,  коммуникаторы,  планшетные  компьютеры,
компьютеры).

Раздел  «Развитие  речи  средствами  вербальной  и  невербальной
коммуникации»  включает  импрессивную  и  экспрессивную  речь.  Задачи  по
развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать
обращенную речь.  Задачи  по  развитию экспрессивной  речи  направлены на
формирование  умения  употреблять  в  ходе  общения  слоги,  слова,  строить
предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью,
учится  общаться,  пользуясь  альтернативными  средствами.  Обучение
импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к
осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма.

В  учебном  плане  предмет  представлен  с  1  по  13  год  обучения.  С
обучающимися,  нуждающимися  в  дополнительной  индивидуальной  работе,
осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются
коммуникативные  навыки,  в  том  числе  с  использованием  технологий  по
альтернативной коммуникации. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  «Общение»
включает: 

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв,
карточки  с  изображениями  объектов,  людей,  действий  (фотографии,
пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы букв, ком-
муникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки с
различной тематикой для развития речи;

 электронные устройства для альтернативной коммуникации: записываю-
щие  и  воспроизводящие  устройства,  коммуникаторы  (например,
Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.),
компьютерные  устройства,  синтезирующие  речь  (например,  планшет-
ный компьютер и др.);

 информационно-программное  обеспечение:  компьютерные  программы
для создания пиктограмм (например,  “Boardmaker”, “Alladin” и др.), си-
стемы символов (например, “Bliss”); компьютерные программы для об-
щения  (например,  «Общение»  и  др.),  обучающие  компьютерные про-
граммы и программы для коррекции различных нарушений речи;

 аудио и видеоматериалы.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с

тяжелыми и  множественными нарушениями развития  попадает  в  ситуации,
требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на
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стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и
т.д. 

У большинства  обычно развивающихся детей основы математических
представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным
нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими
представлениями  без  специально  организованного  обучения.  Создание
практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные
для них элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок
учится использовать математические представления для решения жизненных
задач:  определять  время по часам,  узнавать номер автобуса,  на котором он
сможет  доехать  домой,  расплачиваться  в  магазине  за  покупку,  брать
необходимое  количество  продуктов  для  приготовления  блюда  (например,  2
помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п.

Цель  обучения  математике  –  формирование  элементарных
математических  представлений  и  умений и  применение  их  в  повседневной
жизни. 

Примерная  программа  построена  на  основе  следующих  разделов:
«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления
о  величине»,  «Пространственные  представления»,  «Временные
представления». 

Знания,  умения,  навыки,  приобретаемые  ребенком  в  ходе  освоения
программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в
окружающей  действительности,  т.е.  во  временных,  количественных,
пространственных отношениях,  решении повседневных практических задач.
Умение  устанавливать  взаимно-однозначные  соответствия  могут
использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов
участникам  какого-то  общего  дела,  при  посадке  семян  в  горшочки  и  т.д.
Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для
приготовления  блюда,  при  отсчитывании  заданного  количества  листов  в
блокноте, при определении количества испеченных пирожков, изготовленных
блокнотов  и  т.д.  Изучая  цифры,  у  ребенка  закрепляются  сведения  о  дате
рождения, домашнем адресе,  номере телефона, календарных датах,  номерах
пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.
В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с примерным
расчетом по 2 часа в неделю (13-й год – 1 раз в неделю). Кроме того, в рамках
коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по
математике  с  обучающимися,  которые  нуждаются  в  дополнительной
индивидуальной  работе.  Обучающимся,  для  которых  содержание  предмета
недоступно,  программа  по  математике  не  включается  в  индивидуальную
образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный
план.  

Материально-техническое  обеспечение  предмета  включает:  различные
по  форме,  величине,  цвету  наборы  материала  (в  т.ч.  природного);  наборы
предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы
(из  2-х,  3-х,  4-х  частей  (до  10);  мозаики;  пиктограммы  с  изображениями
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занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр,
денежных  знаков  и  монет;  макеты  циферблата  часов;  калькуляторы;  весы;
рабочие  тетради  с  различными  геометрическими  фигурами,  цифрами  для
раскрашивания,  вырезания,  наклеивания  и  другой  материал;  обучающие
компьютерные  программы,  способствующие  формированию  у  детей
доступных математических представлений. 

ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР
Важным  аспектом  обучения  детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой

умственной отсталостью и с  ТМНР является расширение представлений об
окружающем  природном  мире.  Подобранный  программный  материал  по
предмету  «Окружающий  природный  мир»  рассчитан  на  формирование  у
обучающихся  представлений  о  природе,  её  многообразии,  о  взаимосвязи
живой, неживой природы и человека.

Цель  обучения  –  формирование  представлений  о  живой  и  неживой
природе,  о  взаимодействии  человека  с  природой,  бережного  отношения  к
природе. 

Основными  задачами  программы  являются:  формирование
представлений  об  объектах  и  явлениях  неживой  природы,   формирование
временных  представлений,  формирование  представлений  о  растительном  и
животном  мире.  Программа  представлена  следующими  разделами:
«Растительный  мир»,  «Животный  мир»,  «Временные  представления»,
«Объекты неживой природы».

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок
получает  знания  о  явлениях  природы  (снег,  дождь,  туман  и  др.),  о
цикличности  в  природе  –  сезонных  изменениях  (лето,  осень,  весна,  зима),
суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие
закономерности  природных  явлений.  Ребенок  знакомится  с  разнообразием
растительного и животного мира, получает представления о среде обитания
животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в
группы  по  этим  признакам,  устанавливать  связи  между  ними.  Внимание
ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные
приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена
растений  и  др.  Наблюдая  за  трудом  взрослых  по  уходу  за  домашними
животными  и  растениями,  ребенок  учится  выполнять  доступные  действия:
посадка,  полив,  уход  за  растениями,  кормление  аквариумных  рыбок,
животных и др.  Особое внимание уделяется  воспитанию любви к  природе,
бережному и гуманному отношению к ней.

Формирование  представлений  должно  происходить  по  принципу  «от
частного  к  общему».  Сначала  ребенок  знакомится  с  конкретным объектом,
например,  гриб:  его  строением,  местом,  где  растет,  учится  узнавать  этот
объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем
ребенок  знакомится  с  разными  грибами  (белый,  подосиновик,  мухомор),
учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы).
Ребенок  получает  представление  о  значении  грибов  в  природе  и  жизни
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человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование).
Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих
задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов
(подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов,
знание значения грибов, способов переработки грибов.

В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме
того,  в  рамках  коррекционно-развивающих  занятий  возможно  проведение
занятий  с   обучающимися,  которые  нуждаются  в  дополнительной
индивидуальной работе. 

Материально-техническое  обеспечение  предмета  включает:  объекты
природы:  камни,  почва,  семена,  комнатные  растения  и  другие  образцы
природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий);
наглядный  изобразительный  материал  (видео,  фотографии,  рисунки  для
демонстрации  обучающимся);  муляжи  овощей,  фруктов;  пиктограммы  с
изображениями  действий,  операций  по  уходу  за  растениями,  животными;
различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие
тетради  с  различными  объектами  природы  для  раскрашивания,  вырезания,
наклеивания  и  другой  материал;  обучающие  компьютерные  программы,
способствующие формированию у детей доступных представлений о природе;
аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород,
теплица и др. 

По  возможности,  в  организации  создаются  «живые  уголки»  для
непосредственного контакта с живыми обитателями природы  (аквариумными
рыбками,  птицами,  хомячками,  морскими  свинками  и  т.д.).  При  наличии
соответствующих  ресурсов  в  организации  может  быть  создан  небольшой
скотный двор,  в  котором содержатся  домашние животные и  птицы,  разбит
учебный огород и/или поставлена теплица. Подобные хозяйства обеспечивают
условия  эффективного  формирования  представлений об  окружающем мире,
навыков трудовой деятельности  обучающихся.  Кроме того,  организованные
занятия  с  животными  и  растениями  способствуют  нормализации
эмоционального состояния детей в процессе их непосредственного контакта с
живой природой. В случае отсутствия возможности выращивать растения и
содержать  животных  в  учреждении  необходимо  организовывать  учебные
поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д. 

ЧЕЛОВЕК
Приобщение  ребенка  к  социальному  миру  начинается  с  развития

представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при условии
его  активности,  познания  им  окружающего  мира,  смысла  человеческих
отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную природу
«я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми,
и в первую очередь со своими родными и близкими.

Содержание  обучения  в  рамках  предмета  «Человек»  включает
формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и
повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. 
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Программа  представлена  следующими  разделами:  «Представления  о
себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием
пищи». 

Раздел  «Представления  о  себе»  включает  следующее  содержание:
представления  о  своем  теле,  его  строении,  о  своих  двигательных
возможностях,  правилах здорового образа  жизни (режим дня,  питание, сон,
прогулка,  гигиена,  занятия  физической  культурой  и
профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье,
полезных  и  вредных  привычках,  возрастных  изменениях.  Раздел  «Гигиена
тела»  включает  задачи  по  формированию  умений  умываться,  мыться  под
душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д. Раздел
«Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений
ориентироваться  в  одежде,  соблюдать  последовательность  действий  при
одевании и снятии предметов одежды.  Раздел «Прием пищи» предполагает
обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки,
накладыванию  пищи  в  тарелку,  пользованию  салфеткой.  Задачи  по
формированию  навыков  обслуживания  себя  в  туалете  включены  в   раздел
«Туалет».  В  рамках  раздела  «Семья»  предполагается  формирование
представлений  о  своем  ближайшем  окружении:  членах  семьи,
взаимоотношениях  между  ними,  семейных  традициях.  Ребенок  учится
соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье.  Важно,
чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и
заботливое отношение к  окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок
учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и
взаимодействовать с ними.

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей.
Например, работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье
рук,  питье  из  кружки  и  др.,  проводится  с  детьми  младшего  возраста,  а
обучение бритью, уходу за кожей лица,  мытью в душе и др.  проводится с
детьми более старшего возраста. 

Большинство  разделов  включает  задачи,  требующие  обучения
отдельным операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать
руки под струей  воды,  намыливать  руки и  т.д.  После того  как  ребенок их
освоит,  он  учится  соблюдать  последовательность  этих  операций.  Процесс
обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков.
Например, формирование гигиенических навыков начинают с формирования
умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения ребенок
учится принимать душ, мыть голову и т.д. 

При  формировании  навыков  самообслуживания  важно  объединять
усилия  специалистов  и  родителей.   Работа,  проводимая  в  школе,  должна
продолжаться  дома.  В  домашних условиях  возникает  больше естественных
ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания. 

В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С
обучающимися старшего возраста формирование навыков самообслуживания
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(например, бритье, мытье тела и др.) осуществляется в рамках  коррекционно-
развивающих занятий.

Для  реализации  программы  предмета  «Человек»  материально-
техническое обеспечение включает: специально оборудованные санузлы для
пользования ими обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые
кабины; тренажеры для обучения обращению с одеждой и обувью; насадки
для столовых приборов, специальные кружки и другая посуда, облегчающая
самостоятельный прием пищи детьми с  нарушениями ОДА.  Предметные  и
сюжетные  картинки,  фотографии  с  изображением  членов  семьи  ребенка;
пиктограммы  и  видеозаписи  действий,  правил  поведения,  пиктограммы  с
изображением  действий,  операций  самообслуживания,  используемых  при
этом  предметов  и  др.  Кроме  того,  используются  видеоматериалы,
презентации,  мультипликационные  фильмы,  иллюстрирующие
внутрисемейные  взаимоотношения;  семейный  альбом,  рабочие  тетради  с
изображениями  контуров  взрослых и  детей  для  раскрашивания,  вырезания,
наклеивания,  составления  фотоколлажей  и  альбомов;  обучающие
компьютерные  программы,  способствующие  формированию  у  детей
доступных  представлений  о  ближайшем  социальном  окружении.  По
возможности, используются технические средства: компьютер, видеопроектор
и другое мультимедийное оборудование.  Стеллажи для наглядных пособий,
зеркала  настенные  и  индивидуальные,  столы,  стулья  с  подлокотниками,
подножками и др.

ДОМОВОДСТВО
Обучение  ребенка  с  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  ведению

домашнего  хозяйства  является  важным  направлением  подготовки  к
самостоятельной  жизни.  Благодаря  занятиям  по  домоводству  реализуется
возможность  посильного участия  ребенка  в  работе  по дому,  воспитывается
потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и
правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками  не
только  снижает  зависимость  ребёнка  от  окружающих,  но  и  укрепляет  его
уверенность в своих силах. 

Цель  обучения  – повышение  самостоятельности  детей  в  выполнении
хозяйственно-бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений
обращаться  с  инвентарем  и  электроприборами;  освоение  действий  по
приготовлению  пищи,  осуществлению  покупок,  уборке  помещения  и
территории, уходу за вещами.

Освоенные действия  ребенок может  в  последующем применять  как  в
быту,  так  и  в  трудовой  деятельности.  Так,  например,  занятия  по  уборке
помещений и территории актуальны для формирования бытовой деятельности
детей и перспективны для получения в будущем работы в качестве дворника
или уборщицы.

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки»,
«Уход  за  вещами»,  «Обращение  с  кухонным инвентарем»,  «Приготовление
пищи»», «Уборка помещений и территории».
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В учебном плане предмет представлен с 5 по 13 год обучения.
Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета

«Домоводство» предусматривает: 
 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы)

предметов  посуды,  кухонной мебели,  продуктов  питания,  уборочного
инвентаря,  бытовой  техники;  альбомы  с  демонстрационным  материа-
лом, составленным в соответствии с изучаемыми  темами учебной про-
граммы;  изображения  алгоритмов  рецептуры  и  приготовления  блюд,
стирки белья, глажения белья и др.

 Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковоро-
ды, чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, пред-
меты для украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), сти-
ральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладиль-
ная доска, бытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн,
утюг, фен, пылесос,  электрическая плита, электрическая духовка, мик-
сер,  микроволновая печь, электровафельница), ковролиновая,  грифель-
ная и магнитная доски, уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли),
тачки, лейки и др. 

ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
Обучение  детей  жизни  в  обществе  включает  формирование

представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в
нем, включаться в социальные отношения.  В силу различных особенностей
физического,  интеллектуального,  эмоционального  развития  дети  с  ТМНР
испытывают  трудности  в  осознании  социальных  явлений.  В  связи  с  этим
программа  учебного  предмета  «Окружающий  социальный  мир»  позволяет
планомерно  формировать  осмысленное  восприятие  социальной
действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

Цель  обучения  –  формирование  представлений  о  человеке,   его
социальном  окружении,  ориентации  в  социальной  среде  и  общепринятых
правилах поведения.

Основными  задачами  программы  «Окружающий  социальный  мир»
являются:  знакомство  с  явлениями  социальной  жизни  (человек  и  его
деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование представлений
о  предметном  мире,  созданном  человеком  (многообразие,  функциональное
назначение  окружающих  предметов,  действия  с  ними).  Программа
представлена  следующими  разделами:  «Квартира,  дом,  двор»,  «Продукты
питания»,  «Предметы  быта»,  «Школа»,  «Предметы  и  материалы,
изготовленные человеком»,  «Город»,  «Транспорт»,  «Страна»,   «Традиции и
обычаи». 

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном
городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной
жизни.  Знакомясь  с  рукотворными  объектами  и  социальными  явлениями
окружающей  действительности,  ребенок  учится  выделять  их  характерные
признаки,  объединять  в  группы  по  этим  признакам,  устанавливать  связи
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между  ними.  Получая  представления  о  социальной  жизни,  в  которую  он
включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей
с  нравственными  ценностями  (эталонами)  и  общепринятыми  нормами
поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать
риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным
и осторожным на улице, дома, в школе. 

Жизнь  в  обществе  предполагает  следование  определенным правилам.
Для  формирования  умения  соблюдать  нормы  поведения  в  обществе
необходима  совместная  целенаправленная  последовательная  работа
специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели
поведения  в  различных  ситуациях:  поездки  в  общественном  транспорте,
покупки  в  магазине,  поведение  в  опасной  ситуации  и  др.  Содержание
материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой
формирования  представлений,  умений  и  навыков  по  предметам
«Изобразительная  деятельность»,  «Домоводство»,  «Труд» и  др.  Так знания,
полученные ребенком в  ходе  работы по разделу  «Посуда»,  расширяются  и
дополняются  на  занятиях  по  домоводству,  где  ребенок  учится  готовить,
сервировать стол и т.д. 

Специфика  работы  по  программе  «Окружающий  социальный  мир»
заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах
общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в
город  (поселок),  знакомится  с  различными  организациями,
предоставляющими  услуги  населению,  наблюдает  за  деятельностью
окружающих  людей,  учится  вести  себя  согласно  общепринятым  нормам
поведения. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В рамках
коррекционно-развивающих занятий возможно использование программного
материала  данного  предмета  с  обучающимися,  которые  нуждаются  в
дополнительной индивидуальной работе. 

Для  реализации  программы  материально-техническое  обеспечение
предмета  включает:  натуральные  объекты,  муляжи,  макеты,  предметные  и
сюжетные  картинки,  пиктограммы  с  изображением  объектов  (в  школе,  во
дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, используются
аудио  и  видеоматериалы,  презентации,  мультипликационные  фильмы,
иллюстрирующие  социальную  жизнь  людей,  правила  поведения  в
общественных  местах  и  т.д.;  рабочие  тетради  с  различными  объектами
окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания
и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие
формированию  у  детей  доступных  социальных  представлений.  По
возможности,  используются  технические  и  транспортные  средства.
Необходимым  оборудованием  для  иллюстрации  социальных  явлений
являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование.
Оборудованное  (по  возможности  с  подъемником)  транспортное  средство
позволит  детям  (в  частности,  не  передвигающимся  самостоятельно  детям)
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выезжать в город для участия в занятиях в местах общего доступа горожан и в
организациях, предоставляющих услуги населению. 

МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ
Педагогическая  работа  с  ребенком  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой

умственной  отсталостью  и  с  ТМНР  направлена  на  его  социализацию  и
интеграцию  в  общество.  Одним  из  важнейших  средств  в  этом  процессе
является  музыка.  Физические  недостатки  могут  ограничивать  желание  и
умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными способами.
У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к
подражанию и «пропеванию»  мелодии доступными ему средствами. Задача
педагога  состоит  в  том,  чтобы  музыкальными  средствами  помочь  ребенку
научиться воспринимать  звуки окружающего мира, развить эмоциональную
отзывчивость  на  музыкальный  ритм,  мелодику  звучания  разных  жанровых
произведений. 

Участие  ребенка  в  музыкальных  выступлениях  способствует  его
самореализации,  формированию  чувства  собственного  достоинства.  Таким
образом,  музыка  рассматривается  как  средство  развития  эмоциональной  и
личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка.  На
музыкальных  занятиях  развивается  не  только  способность  эмоционально
воспринимать  и  воспроизводить  музыку,  но  и  музыкальный  слух,  чувство
ритма,  музыкальная  память,  индивидуальные  способности  к  пению,  танцу,
ритмике. 

Программно-методический  материал  включает  4  раздела:  «Слушание
музыки»,  «Пение»,  «Движение  под  музыку»,  «Игра  на  музыкальных
инструментах».

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В системе
коррекционно-развивающих  занятий  также  возможно  использование
элементов  музыкального  воспитания  в  дополнительной  индивидуальной
работе с обучающимися. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  «Музыка»
включает:  дидактический  материал:  изображения  (картинки,  фото,
пиктограммы)  музыкальных  инструментов,  оркестров;  портреты
композиторов;  альбомы  с  демонстрационным  материалом,  составленным  в
соответствии  с  тематическими  линиями  учебной  программы;  карточки  с
обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств
для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального
произведения;  карточки  для  определения  содержания  музыкального
произведения;  платки,  флажки,  ленты,  обручи,  а  также  игрушки-куклы,
игрушки-животные  и  др.;  Музыкальные  инструменты:  фортепиано,
синтезатор,  гитара,  барабаны,  бубны,  маракасы,  румбы,  бубенцы,  тарелки,
ложки,  блок-  флейты,  палочки,  ударные  установки,  кастаньеты,  конги,
жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа.; Оборудование:
музыкальный центр,  компьютер,  проекционное оборудование,  стеллажи для
наглядных пособий, нот,  музыкальных инструментов и др.,  ковролиновая и

115



магнитная  доски,  ширма,  затемнение  на  окна  и  др.;  Аудиозаписи,
видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов
и  музыкантов,  играющих  на  различных  инструментах,  оркестровых
коллективов;  фрагментов  из  оперных  спектаклей,  мюзиклов,  балетов,
концертов разной по жанру музыки), текст песен.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Изобразительная  деятельность  занимает  важное  место  в  работе  с

ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 
Вместе  с  формированием  умений  и  навыков  изобразительной

деятельности  у  ребенка  воспитывается  эмоциональное  отношение  к  миру,
формируются  восприятия,  воображение,  память,  зрительно-двигательная
координация.  На  занятиях  по  аппликации,  лепке,  рисованию  дети  имеют
возможность выразить  себя как личность,  проявить интерес  к деятельности
или к  предмету изображения,  доступными для них способами осуществить
выбор  изобразительных  средств.  Многообразие  используемых  в
изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот
вид деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то, что некоторые
дети  с  ДЦП не  могут  использовать  приемы захвата  кисти,  карандаша,  они
могут  создать  сюжет  изображения,  отпечатывая  картинки  штампами  или
выдувая краску через блопен на трафарет. Разнообразие используемых техник
делает  работы детей  выразительнее,  богаче  по  содержанию,  доставляет  им
много положительных эмоций. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование
умений  изображать  предметы  и  объекты  окружающей  действительности
художественными  средствами.  Основные  задачи:  развитие  интереса  к
изобразительной  деятельности,  формирование  умений  пользоваться
инструментами,  обучение  доступным  приемам  работы  с  различными
материалами,  обучение  изображению (изготовлению)  отдельных  элементов,
развитие художественно-творческих способностей.

Программа  по  изобразительной  деятельности  включает  три  раздела:
«Лепка»,  «Рисование»,  «Аппликация».  Во  время  занятий  изобразительной
деятельностью  необходимо  вызывать  у  ребенка  положительную
эмоциональную  реакцию,  поддерживать  и  стимулировать  его  творческие
устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному
отношению  к  своим  работам,  оформляя  их  в  рамы,  участвуя  в  выставках,
творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой
деятельности  полезны  и  нужны  другим  людям.  Это  делает  жизнь  ребенка
интереснее  и  ярче,  способствует  его  самореализации,  формирует  чувство
собственного  достоинства.  Сформированные  на  занятиях  изобразительной
деятельности  умения  и  навыки  необходимо  применять  в  последующей
трудовой  деятельности,  например,  при  изготовлении  полиграфических  и
керамических изделий, изделий в технике батик, календарей, блокнотов и др.

В учебном плане  предмет  представлен  с  1  по 8  год  обучения.  Далее
навыки изобразительной деятельности применяются на уроках профильного
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труда  при  изготовлении  изделий  из  керамики,  полиграфической,  ткацкой,
швейной и другой продукции. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета
«Изобразительная деятельность» предусматривает: наборы инструментов для
занятий  изобразительной  деятельностью,  включающие  кисти,  ножницы
(специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки и др.), шило,
коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые
подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии,
пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции
картин;  изделия  из  глины;  альбомы  с  демонстрационными  материалами,
составленными в соответствии с содержанием учебной программы; рабочие
альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания,
рисования;  видеофильмы,  презентации,  аудиозаписи; оборудование:
мольберты,  планшеты,  музыкальный  центр,  компьютер,  проекционное
оборудование;  стеллажи  для  наглядных  пособий,  изделий,  для  хранения
бумаги и работ учащихся и др.; магнитная и ковролиновая доски;  расходные
материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.),
карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры,
маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров
для рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная
масса, глина) и др. 

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
Одним  из  важнейших  направлений  работы  с  ребенком,  имеющим

умственную  отсталость,  ТМНР,  является  физическое  развитие,  которое
происходит на занятиях по адаптивной физической культуре. Целью занятий
по  адаптивной  физической  культуре  является  повышение  двигательной
активности  детей  и  обучение  использованию  полученных  навыков  в
повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование
основных и прикладных двигательных навыков; формирование туристических
навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в
спортивные игры;  укрепление и  сохранение здоровья   детей,  профилактика
болезней и  возникновения вторичных заболеваний. 

Программа по адаптивной физической культуре  включает 6 разделов:
«Плавание», «Коррекционные подвижные игры», «Велосипедная подготовка»,
«Лыжная подготовка», «Физическая подготовка», «Туризм».

Содержание  раздела  «Плавание»  включает  задачи  на  формирование
умений  двигаться  в  воде  и  навыка  плавания.  Раздел  «Коррекционные
подвижные  игры»  включает  элементы  спортивных  игр  и  спортивных
упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются формирование
умения  взаимодействовать  в  процессе  игры,  соблюдать  правила  игры.  На
занятиях  по  велосипедной  подготовке  обучающиеся  осваивают  езду  на
трехколесном  и  двухколесном  велосипеде.  Раздел  «Лыжная  подготовка»
предусматривает формирование навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его
совершенствование. Раздел «Физическая подготовка» включает построения и
перестроения,  общеразвивающие  и  корригирующие  упражнения.
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Программный  материал  раздела  «Туризм»  предусматривает  овладение
различными туристическими навыками.

В  учебном  плане  предмет  представлен  с  1  по  13  год  обучения.
Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как
обычное  для  спортивных  залов  школ  оборудование  и  инвентарь,  так  и
специальное  адаптированное  (ассистивное)  оборудование  для  детей  с
различными  нарушениями  развития,  включая  тренажеры,  специальные
велосипеды  (с  ортопедическими  средствами),  инвентарь  для  подвижных  и
спортивных игр и др. Материально-техническое оснащение учебного предмета
«Адаптивная физкультура»  включает:  дидактический материал: изображения
(картинки,  фото,  пиктограммы)  спортивного,  туристического  инвентаря;
альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий;
спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра,
гимнастические  скамейки,  гимнастические  лестницы,  обручи,  кегли,  мягкие
модули  различных  форм,  гимнастические  коврики,  корзины,  футбольные,
волейбольные,  баскетбольные  мячи,  бадминтон,  лыжи,  лыжные  палки,
лыжные  костюмы,  2-х-  и  3-х-  колесные  велосипеды,  самокаты,  рюкзаки,
туристические коврики, палатки, спальные мешки, наборы походной посуды,
кольца;  технические  средства  реабилитации:  кресла-коляски  комнатные  и
прогулочные,  опор  для  стояния  (вертикализаторы,  ходунки),  опоры  для
ползания,  тренажеры  (мотомед  и  др.),  кресла-стулья  с  санитарным
оснащением (для туалета, ванные); мебель: шкафы для хранения спортивного
инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-кушетки.

ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР к доступной
трудовой  деятельности.  Основные  задачи: развитие  интереса  к  трудовой
деятельности; формирование навыков работы с различными инструментами и
оборудованием; освоение отдельных операций и технологий по изготовлению
различных изделий, по работе с почвой, с растениям и т.д. 

Обучение  труду  опирается  на  умения  и  навыки,  сформированные  у
обучающихся  в  ходе  занятий  по  предметно-практической  деятельности,  и
нацелено на освоение доступных технологий изготовления продукции. Важно
формирование мотивации трудовой деятельности, развитие интереса к разным
видам  доступной  трудовой  деятельности,  положительное  отношение  к
результатам  своего  труда.   Детей   знакомят  с  различными  материалами  и
инструментами,  со  специальным  оборудованием,  учат  соблюдать  технику
безопасности  в  ходе  трудового  процесса.  У  обучающихся  постепенно
накапливается  практический опыт,  происходит  формирование операционно-
технических  умений,  формируются  навыки  самостоятельного  изготовления
продукции (умения  намечать  цель,  подбирать  необходимые  инструменты и
материалы, осуществлять задуманное, оценивать результат). 

Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с
используемыми  материалами,  инструментами,  оборудованием.  С  помощью
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учителя  (или  самостоятельно)  он  создает  эскиз  изделия,  проводит  анализ
образца  (задания)  с  опорой  на  рисунок,  схему,  инструкцию;  планирует
последовательность  операций  по  изготовлению  продукта;  контролирует
качество  выполненной  работы;  обсуждает  полученный  результат  в
соответствии  с  своими  представлениями. Постепенно  у  обучающегося
формируются  такие  качества  трудовой  деятельности,  которые  позволяют
выполнять  освоенную  деятельность  в  течение  длительного  времени,
осуществлять  работу  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемые  к
качеству продукта и производить его в установленные сроки. 

Программа  по  профильному  труду  представлена  следующими
разделами:  «Полиграфия»,  «Керамика»,  «Батик»,  «Ткачество»,  «Шитье»,
«Деревообработка», «Растениеводство». Этот перечень может быть дополнен
или  заменен  другими  профилями  труда  по  усмотрению  образовательной
организации, с учетом местных и региональных условий и возможностей для
будущей трудовой занятости  обучающегося, а также кадрового обеспечения
организации. В учебном плане предмет представлен с 7 по 13 год обучения. 

Материально-техническое  обеспечение  образовательной  области  и
предметов  по  труду  включает:  дидактический  материал:  комплекты
демонстрационных и раздаточного материалов, таблицы по разделам и темам
профильного  труда,  рабочие  тетради;  фото,  картинки,  пиктограммы  с
изображениями  действий,  операций,  алгоритмов  работы  с  использованием
инструментов  и  оборудования;  технологические   карты,  обучающие
компьютерные  программы,  видеофильмы,  иллюстрирующие  труд  людей,
технологические  процессы,  примеры  (образцы)  народных  промыслов,
презентации  и  др.;  оборудование  таких  предметов  как:  швейное  дело,
деревообработка,  керамика,  ткачество  и  др.  требуют наборов инструментов
для  обработки  различных  материалов;  швейные  машины,  ткацкие  станки
(стационарные  и  настольные),  муфельная  печь,  горшки,  теплички;  наборы
инструментов  для  садоводства  (грабли,  ведра,  лейки,  лопаты  и  др.);
оборудование  для  полиграфии:  сканер,  принтер,  резак,  ламинатор,
брошюровщик,  проектор,  экран,  компьютер,  копировальный  аппарат,
носители  электронной  информации,  цифровые  фото  и  видеокамеры  со
штативом;  расходные  материалы  для  труда:  клей,  бумага,  карандаши
(простые, цветные), мелки (пастель,  восковые и др.),  фломастеры, маркеры,
краски (акварель, гуашь, акриловые, для ткани), линейки и различные мерки,
бумага разных размеров, плотности, формата, фактуры; ножницы, фигурные
дыроколы,  глина,  стеки,  нитки,  иголки,  ткань,  шерсть  (натуральная,
искусственная), иглы для валяния, мыло детское и др.

2.2.2.Программы коррекционных курсов
I. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ.

Сенсорное  развитие  направлено  на  формирование  полноценного
восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира
является чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического,
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эстетического  воспитания  в  значительной  степени  зависит  от  качества
сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает
окружающий  мир.  У  детей  с  ТМНР  сенсорный  опыт  спонтанно  не
формируется.  Чем  тяжелее  нарушения  у  ребенка,  тем  значительнее  роль
развития  чувственного  опыта:  ощущений  и  восприятий.  Дети  с  ТМНР
наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому
педагогически  продуманный  выбор  средств  и  способов  сенсорного
воздействия  будет  благоприятствовать  их  дальнейшему  психическому  и
физическому развитию.

Целью  обучения  является  обогащение  чувственного  опытав  процессе
целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.

Программно-методический материал включает  5 разделов: «Зрительное
восприятие»,  «Слуховое  восприятие»,  «Кинестетическое  восприятие»,
«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса».

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к
сложному.  Сначала  проводится  работа,  направленная  на  расширение
диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под
активностью  подразумеваются  психические,  физические,  речевые  реакции
ребенка,  например:  эмоционально-двигательная  отзывчивость,  концентрация
внимания,  вокализация.  В  дальнейшем  в  ходе  обучения  формируются
сенсорно-перцептивные  действия.  Ребенок  учится  не  только  распознавать
свои  ощущения,  но  и  перерабатывать  получаемую  информацию,  что  в
будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.

Для  реализации  курса  необходимо  специальное  материально-
техническое  оснащение,  включающее:  оборудованную  сенсорную  комнату,
сухой (шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со световыми,
звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости,
температуре,  плотности,  сенсорные  панели,  наборы  аромобаночек,
вибромассажеры и т.д.

II. ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Вследствие  органического  поражения  ЦНС  у  детей  с  умеренной,

тяжелой,  глубокой умственной отсталостью, с  ТМНР процессы восприятия,
памяти,  мышления,  речи,  двигательных  и  других  функций  нарушены  или
искажены,  поэтому  формирование  предметных  действий  происходит  со
значительной  задержкой.  У  многих  детей  с  ТМНР,  достигших  школьного
возраста,  действия  с  предметами  остаются  на  уровне  неспецифических
манипуляций.  В  этой  связи  ребенку  необходима  специальная  обучающая
помощь,  направленная  на  формирование  разнообразных  видов  предметно-
практической  деятельности.  Обучение  начинается  с  формирования
элементарных  специфических  манипуляций,  которые  со  временем
преобразуются  в  произвольные  целенаправленные  действия  с  различными
предметами и материалами.

Целью  обучения  является  формирование  целенаправленных
произвольных действий с различными предметами и материалами.
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Программно-методический материал включает  2  раздела:  «Действия  с
материалами», «Действия с предметами».

В  процессе  обучения  дети  знакомятся  с  различными  предметами  и
материалами и  осваивают действия  с  ними.  Сначала  формируются  приемы
элементарной  предметной  деятельности,  такие  как:  захват,  удержание,
перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах
продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой
деятельности, самообслуживании.

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  «Предметно-
практические действия»  включает:  предметы для нанизывания на стержень,
шнур,  нить  (кольца,  шары,  бусины),  звучащие предметы для  встряхивания,
предметы  для  сжимания  (мячи  различной  фактуры,  разного  диаметра),
вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.

III. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Двигательная активность является естественной потребностью человека.

Развитие  двигательных  навыков  необходимо  для  нормальной
жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У большинства
детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций,
значительно  ограничивающие  возможности  самостоятельной  деятельности
обучающихся.  Поэтому  работа  по  обогащению  сенсомоторного  опыта,
поддержанию  и  развитию  способности  к  движению  и  функциональному
использованию двигательных навыков является целью занятий. 

Основные  задачи:  мотивация  двигательной  активности,  поддержка  и
развитие  имеющихся  движений,  расширение  диапазона  движений  и
профилактика  возможных  нарушений;  освоение  новых  способов
передвижения,  включая  передвижение  с  помощью  технических  средств
реабилитации.  Целенаправленное  развитие  движений  на  специально
организованных  занятиях,  которые  проводятся  инструкторами  лечебной
физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры. 

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным
параличом  тесно  связано  с  профилактикой  возникновения  у  них
патологических состояний. В ходе работы тело ребенка фиксируется в таких
позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают активность
патологических рефлексов, обеспечивая максимально комфортное положение
ребенка  в  пространстве  и  возможность  реализации  движений.  Придание
правильной  позы  и  фиксация  обеспечивается  при  помощи  специального
оборудования  и  вспомогательных  приспособлений  с  соблюдением
индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в
классе и дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста
по лечебной физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания
правильного  положения  тела  создает  благоприятные  предпосылки  для
обучения  ребенка  самостоятельным  движениям,  действиям  с  предметами,
элементарным  операциям  самообслуживания,  способствует  развитию
познавательных процессов. 
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Техническое  оснащение  курса  включает:  технические  средства
реабилитации  (кресла-коляски,  ходунки,  вертикализаторы);  средства  для
фиксации  ног,  груди,  таза;  мягкие  формы и  приспособления  для  придания
положения  лежа,  сидя,  стоя;  ограничители;  автомобильные  кресла;
гимнастические  мячи  различного  диаметра,  гамак,  тележки,  коврики,
специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и
др.

IV. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с

ТМНР,  не  владеющего  вербальной  речью,  затруднено  общение  с
окружающими,  что  в  целом  нарушает  и  искажает  его  психическое  и
интеллектуальное  развитие.  В  этой  связи  обучение  ребенка  речи  с
использованием  альтернативных  (дополнительных)  средств  коммуникации
является  необходимой  частью  всей  системы  коррекционно-педагогической
работы.  Альтернативные  средства  общения  могут  использоваться  для
дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее
отсутствия.  Основными  задачами  коррекционной  работы  являются  выбор
доступного  ребенку  средства  невербальной  коммуникации,  овладение
выбранным  средством  коммуникации  и  использование  его  для  решения
соответствующих возрасту житейских задач.

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения,
знаковые системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы
букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, записывающие
и воспроизводящие устройства (например: Language Master  “Big Mac”,  “Step
by  step”,  “GoTalk”,  “MinTalker”  и  др.),  а  также  компьютерные  программы,
например: PicTop и синтезирующие речь устройства (планшетный компьютер)
и др.

V. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ
Коррекционно-развивающие  занятия  направлены  на  коррекцию

отдельных  сторон  психической  деятельности  и  личностной  сферы;
формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму
проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; на
реализацию индивидуальных специфических  образовательных потребностей
обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с
ТМНР,  не  охваченных  содержанием  программ  учебных  предметов  и
коррекционных  занятий;  дополнительную  помощь  в  освоении  отдельных
действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно
трудными;  на  развитие  индивидуальных  способностей  обучающихся,  их
творческого потенциала.

Учитывая  специфику  индивидуального  психофизического  развития  и
возможности конкретного обучающегося, образовательная организация имеет
возможность  дополнить  содержание  коррекционной  работы,  отражая  его  в
СИПР.
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2.2.3. Программа внеурочной деятельности
Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через

урочную  и  внеурочную  деятельность.  Внеурочная  деятельность
рассматривается  как  неотъемлемая  часть  образовательного  процесса  и
характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных  от  классно-урочной  системы,  и  направленная  на  достижение
планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  образования.  Формы  организации
внеурочной  деятельности,  как  и  в  целом  образовательного  процесса,
определяет образовательное учреждение.

Внеурочная  деятельность  направлена  на  социальное,  спортивно-
оздоровительное,  нравственное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное
развитие личности и осуществляется  по соответствующим направлениям.

Задачи  внеурочной  деятельности:  развитие  творческих  способностей
обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к
различным  видам  деятельности;  создание  условий  для  развития
индивидуальности ребенка; формирование умений, навыков в выбранном виде
деятельности;  создание  условий  для  реализации  приобретенных  знаний,
умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с разными
людьми,  сотрудничества,  расширение рамок общения в  социуме,  контактов
обучающихся с обычно развивающимися сверстниками.

Внеурочная  деятельность  должна  способствовать  социальной
интеграции  обучающихся  путем организации  и  проведения  мероприятий,  в
которых  предусмотрена  совместная  деятельность  детей  с  умственной
отсталостью, с  ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития,
из  различных  организаций.  Виды  совместной  внеурочной  деятельности
необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся
с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для
результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно
обеспечить  условия,  благоприятствующие  самореализации  и   успешной
совместной деятельности для всех ее участников.  

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности  сетевого  взаимодействия  (например,  с  участием  организаций
дополнительного  образования  детей,  организаций  культуры  и  спорта).  В
период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  используются
возможности  организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления,  тематических
лагерных  смен,  летних  школ,  создаваемых  на  базе  общеобразовательных
организаций  и  организаций  дополнительного  образования  детей.  Задачи  и
мероприятия,  реализуемые  на  внеурочной  деятельности,  включаются  в
специальную индивидуальную программу развития.

Развитие  личности  происходит  в  ходе  организации  и  проведения
специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в
кружках  по  интересам,  творческие  фестивали,  конкурсы,  выставки,
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соревнования  («веселые  старты»,  олимпиады),  праздники,  лагеря,  походы,
реализация доступных проектов и др. Также работа с детьми осуществляется в
рамках рабочих программ, разработанных образовательной организацией по
разным направлениям внеурочной деятельности. 

2.2.4. Программа сотрудничества с семьей обучающегося
Программа  сотрудничества  с  семьей  направлена  на  обеспечение

конструктивного взаимодействия специалистов образовательной организации
и родителей (законных представителей)  обучающегося  в  интересах особого
ребенка  и  его  семьи.  Программа  обеспечивает  сопровождение  семьи,
воспитывающей  ребенка-инвалида  путем  организации  и  проведения
различных мероприятий:

Задачи Возможные мероприятия
Психологическая поддержка семьи тренинги, 

психокоррекционные занятия, 
встречи родительского клуба,
индивидуальные консультации с 
психологом

Повышение осведомленности 
родителей об особенностях 
развития и специфических 
образовательных потребностях 
ребенка

индивидуальные консультации 
родителей со специалистами,
тематические семинары

обеспечение участия семьи в 
разработке и реализации СИПР

договор о сотрудничестве 
(образовании) между родителями и 
образовательной организацией;
убеждение родителей в необходимости 
их участия в разработке СИПР в 
интересах ребенка;
посещение родителями уроков/занятий 
в организации;
домашнее визитирование

обеспечение единства требований к
обучающемуся в семье и в 
образовательной организации

договор о сотрудничестве 
(образовании) между родителями и 
образовательной организацией;
консультирование;
посещение родителями уроков/занятий 
в организации;
домашнее визитирование

организация регулярного обмена 
информацией о ребенке, о ходе 
реализации СИПР и результатах ее 
освоения

ведение дневника наблюдений (краткие 
записи);
информирование электронными 
средствами;
личные встречи, беседы;
просмотр и обсуждение видеозаписей с 
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ребенком;
проведение открытых уроков/занятий

организацию участия родителей во 
внеурочных мероприятиях

привлечение родителей к 
планированию мероприятий;
анонсы запланированных внеурочных 
мероприятий;
поощрение активных родителей.

2.3. Организационный раздел

2.3.1. Учебный план

Учебный  план   адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  ТМНР,
реализующей  ФГОС  УО  (вариант  2)   МБОУ  «Подсосновская  СОШ»  -
нормативно-правовой  акт,  который  обеспечивает  введение  в  действие  и
реализацию  требований  Стандарта,  определяет  общий  объем  нагрузки  и
максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру
образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 
    Учебный  план   АООП  УО (вариант  2)  МБОУ  «Подсосновская  СОШ»
формируется в соответствии с: 
-  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-Ф3  «Об  образовании  в
Российской Федерации»; 
- Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 24.11.2022 г. №1026;                                                                                               
- Адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 
«Подсосновская  СОШ», разработанной с учетом Примерной АООП 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 
(вариант 2);
-  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ОВЗ»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15); 
- Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020
г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3468-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения отдыха
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и  оздоровления  детей  и   молодежи»  (зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  18
декабря 2020 г.); 
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  России  от
28.01.2021  №  СанПиН  1.2.3685-21,  2,  1.2.3685-21,  Санитарно-
эпидемиологические  правила  и  нормативы  Главного  государственного
санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21
Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания");
- Уставом МБОУ «Подсосновская  СОШ».
           Цели учебного плана определяются необходимостью реализации прав
личности детей с особыми образовательными потребностями на образование с
учетом  их  возможностей  и  трудовую  подготовку,  необходимую  для  их
социальной адаптации и реабилитации. Реализация учебного плана позволит
формировать  общую  культуру  личности  обучающихся  на  основе  усвоения
обязательного минимума содержания образовательных программ, адаптацию 
к жизни в обществе, создать основу для осознанного выбора и последующего
освоения  профессиональных  образовательных  программ,  воспитывать
гражданственность,  трудолюбие,  уважение  к  правам  и  свободам  человека,
любовь к окружающей природе, стране, семье, формировать здоровый образ
жизни.

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП,
включает две части: 
I – обязательная часть, включает: 

 шесть  образовательных  областей,  представленных  десятью  учебными
предметами;

 коррекционно-развивающие занятия,  проводимые учителем-логопедом,
учителем или учителем-дефектологом;    

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:
 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;
 внеурочные мероприятия. 

В прилагаемых таблицах представлен примерный годовой и недельный
учебный план для варианта II общего образования обучающихся с умственной
отсталостью,  рассчитанный  на  13-летний  период  обучения  (с  1
(дополнительного) по 4 и с 5 по 12 классы).

Недельный учебный план АООП (вариант 2)
для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)
1 (дополнительный) – 4 классы

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов

Всег
о

Классы I 
доп.

I II III IV
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Обязательная часть
1. Язык и речевая 
практика

Речь и альтернативная 
коммуникация

3 3 3 2 2 13

2. Математика Математические представления 2 2 2 2 2 10

3. Окружающий мир

Окружающий природный мир 2 2 2 2 2 10
Человек 2 2 2 2 2 10
Домоводство - - - 1 1 2
Окружающий социальный мир 1 1 1 1 1 5

4. Искусство
Музыка и движение 2 2 2 2 2 10
Изобразительная деятельность 3 3 3 3 3 15

5. Физическая культура Адаптивная физкультура 2 2 2 2 2 10
6. Технология Труд (технология) - - - - - -
Итого    17 17 17 17 17 85
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

4 4 6 6 6 30

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе)

21 21 23 23 23 111

Внеурочная деятельность, в том числе 10 10 10 10 10 50
Коррекционные курсы: 6 6 6 6 6 30
1. Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 10
2. Предметно-практические действия 1 1 1 1 1 5
3. Двигательное развитие 1 1 1 1 1 5
4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10
Внеурочная деятельность (по направлениям) 4 4 4 4 4 20

Недельный учебный план АООП (вариант 2)
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)
5 – 9 классы

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов

Всег
о

Классы V VI VII VIII IX
Обязательная часть
1. Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация 3 3 3 3 3 15
2. Математика Математические представления 2 2 2 2 2 10

3. Окружающий мир

Окружающий природный мир 2 2 2 2 2 10
Человек 2 1 1 1 - 5
Домоводство 3 5 5 5 5 23
Окружающий социальный мир 2 2 2 3 3 12

4. Искусство
Музыка и движение 3 2 2 2 2 11
Изобразительная деятельность 3 3 3 - - 9

5. Физическая культура Адаптивная физкультура 3 2 2 2 2 11

127



6. Технология Труд (технология) - 2 2 4 5 13
Итого 23 24 24 24 24 119
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6 6 6 6 6 30
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе)

29 30 30 30 30 149

Внеурочная деятельность, в том числе 10 10 10 10 10 50
Коррекционные курсы: 4 4 4 4 4 20
1. Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5
2. Предметно-практические действия 1 1 1 1 1 5
3. Двигательное развитие 1 1 1 1 1 5
4. Альтернативная коммуникация 1 1 1 1 1 5
Внеурочная деятельность (по направлениям) 6 6 6 6 6 30

Недельный учебный план АООП (вариант 2)
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)
10 – 12 классы

Предметные области Классы Количество 
часов

Всег
о

X XI XII
Учебные предметы          

Обязательная часть
1. Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация 2 2 2 6
2. Математика Математические представления 2 2 1 5

3. Окружающий мир

Окружающий мир 2 2 - 4
Человек - - - -
Домоводство 5 5 6 16
Окружающий социальный мир 3 3 4 10

4. Искусство
Изобразительная деятельность - - - -
Музыка и движение 2 2 1 5

5. Физическая культура Адаптивная физическая культура 2 2 2 6
6. Технология Труд (технология) 5 5 7 17
7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 6
Итого 25 25 25 75
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 5 5 15
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе)

30 30 30 90

Внеурочная деятельность 10 10 10 30
Коррекционные курсы             
1. Сенсорное развитие 2 2 2 6
2. Предметно-практические действия 2 2 2 6
3. Двигательное развитие (ЛФК, ритмика) 2 2 2 6
4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 6
Внеурочная деятельность по направлениям 2 2 2 6
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При  организации  образования  на  основе  СИПР  индивидуальная
недельная  нагрузка  обучающегося  может  варьироваться.  Так,  с  учетом
примерного  учебного  плана  организация,  реализующая  вариант  2АООП,
составляет  ИУП  для  каждого  обучающегося,  в  котором  определен
индивидуальный  набор  учебных  предметов  и  коррекционных  курсов  с
указанием  объема  учебной  нагрузки.  Различия  в  индивидуальных  учебных
планах  объясняются  разнообразием  образовательных  потребностей,
индивидуальных  возможностей  и  особенностей  развития  обучающихся.  В
индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями
развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности.
У  детей  с  менее  выраженными  нарушениями  развития  больший  объём
учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, особые
образовательные  потребности  которых   не  позволяют  осваивать  предметы
основной  части  учебного  плана  АООП,  учебная  нагрузка  для  СИПР
формируется  следующим  образом:  увеличивается  количество  часов
коррекционных  курсов  и  добавляются  часы  коррекционно-развивающих
занятий  в  пределах  максимально  допустимой  нагрузки,  установленной
учебным  планом  (в  соответствии  с  п.  2.6.  приложения  соответствующего
ФГОС).  Некоторые  дети,  испытывающие  трудности  адаптации  к  условиям
обучения  в  группе,  могут  находиться  в  организации  ограниченное  время,
объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и
отражается в расписании занятий.  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель
проводит урок для состава всего класса или для группы учащихся,  а также
индивидуальную  работу  с  обучающимся  в  соответствии  с  расписанием
уроков. Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать
25 мин.,  фронтальных,  групповых  и  подгрупповых  занятий  –  не  более
40 минут.  В  учебном  плане  устанавливается  количество  учебных  часов  по
предметам  обучения  на  единицу  обучающихся.  Единицей  обучающихся
считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся),
класс (все обучающиеся класса)7. 

Равномерное  распределение  учебных  часов  по  предметам  для  разных
возрастных  групп  связана  с  необходимостью  поэтапного  повторения  и
закрепления  формируемых  учебных  действий,  отражает  потребность  в  них
«среднего» ученика. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к
старшему  школьному  возрасту  часы  на  ряд  предметов  практического
содержания увеличиваются.

Коррекционные  курсы  реализуются,  как  правило,  в  форме
индивидуальных  занятий.  Выбор  дисциплин  коррекционно-развивающей
направленности для индивидуальных и групповых занятий, их количественное
соотношение  может  осуществляться  образовательной  организацией

7Для расчета нагрузки на педагогических работников общее количество часов по каждому предмету
или  коррекционному  занятию рассчитывается  путем умножения количества  часов,  предусмотренных
учебным  планом,  на  количество  единиц  (индивидуальных,  групповых,  классных  уроков/занятий)  и
оформляется приложением к учебному плану, как обоснование учебной нагрузки для педагогических ра-
ботников.
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самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной
отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Продолжительность  коррекционного  занятия  варьируется  с  учетом
психофизического состояния ребенка до 25 минут.

В  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,
входит и внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности
развитие  личности  обучающегося  средствами  физического,  нравственного,
эстетического,  трудового  воспитания,  а  также  на  расширение  контактов
обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с
обществом.  Организация  внеурочной  воспитательной  работы  является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  образовательной  орга-
низации. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
АООП и СИПР определяет образовательная организация.

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность  (внеклассную
воспитательную  работу),  не  учитывается  при  определении  максимально
допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП.

Срок  освоения  АООП  (вариант  2)  обучающимися  с  умственной
отсталостью составляет  13 лет. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя
из региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах,
с  учетом  индивидуальных  особенностей  психофизического  развития,
здоровья,  возможностей,  а  также  интересов  учащихся  и  их  родителей
(законных  представителей)  на  основе  выбора  профиля  труда,  в  том  числе
включающего  в  себя  подготовку  учащегося  для  индивидуальной  трудовой
деятельности.

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 или
6 дней. Обучение проходит в одну смену. Количество часов,  отводимых на
внеурочную деятельность, колеблется в зависимости от количества учебных
дней (5 или 6), а также с учетом круглосуточного (7-ми дневного) пребывания
детей в интернатных учреждениях.  В этом случае внеурочная  деятельность
осуществляется в выходной день. 

Продолжительность  учебного  года  составляет  33  недели  для
обучающихся в возрасте 7 лет (в  1 дополнительном классе) и 34 недели для
обучающихся  остальных  классов.  Продолжительность  каникул  в  течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее
8 недель.  Для обучающихся 1  доп.  класса  устанавливаются в  течение года
дополнительные недельные каникулы.

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития (вариант 2)

Условия  получения  образования  обучающимися  с  умственной
отсталостью  включают  систему  требований  к  кадровому,  финансово-
экономическому  и  материально-техническому  обеспечению  освоения
обучающимися варианта 2 АООП образования.

Кадровые условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы

Кадровые  условия  реализации  адаптированной  основной
образовательной программы общего образования обучающихся с умственной
отсталостью предусматривают следующие требования:

1) Образовательная организация должна быть укомплектована  педагогиче-
скими и руководящими работниками с профессиональными компетенци-
ями в области коррекционной педагогики по направлению «олигофрено-
педагогика».

2) Уровень квалификации работников образовательной организации, реа-
лизующейвариант  2  АООП  для  обучающихся  с  умственной  отстало-
стьюи СИПР, для каждой занимаемой должности должен соответство-
вать квалификационным характеристикам по соответствующей должно-
сти.  

3) В образовательной организации должна обеспечиваться непрерывность
профессионального развития педагогических работников образователь-
ного учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики.
Кадровое  обеспечение  образовательной  организации,  реализующей

вариант 2 АООП для обучающихся с умственной отсталостью, предполагает
междисциплинарный  состав  специалистов  (педагогические,  медицинские  и
социальные работники), компетентных в понимании особых образовательных
потребностей  обучающихся,  которые  в  состоянии  обеспечить
систематическую  медицинскую,  психолого-педагогическую  и  социальную
поддержку.  В  зависимости  от  состава  обучающихся  в  штат  специалистов
включаются:  учителя-дефектологи  (олигофренопедагоги,  сурдопедагоги,
тифлопедагоги), логопеды, психологи, специалисты по лечебной и адаптивной
физкультуре, социальные педагоги, врачи (психиатр, невролог, педиатр).

В  случае  недостаточности  кадрового  обеспечения  образовательной
организации  специалистами  (педагогическими  и  медицинскими)  возможно
использование  сетевых  форм  реализации  образовательных  программ,  при
которых  специалисты  из  других  организаций  привлекаются  к  работе  с
обучающимися.

Педагоги  (учитель,  учитель-логопед,  учитель-дефектолог,  педагог-
психолог, социальный педагог) должны иметь квалификацию/степень не ниже
бакалавра,  предусматривающую  получение  высшего  профессионального
образования:

а)  по  направлению  специальное  (коррекционно-педагогическое)
образование;
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б) по направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в области
специальной (коррекционной)  педагогики;  специальной (коррекционной)
психологии]; 
в)  по  одной  из  специальностей:  тифлопедагогика,  сурдопедагогика,
логопедия, олигофренопедагогика;
г)  по  педагогическим  специальностям  или  по  направлениям
(«Педагогическое  образование»,  «Психолого-педагогическое
образование»)  с  обязательным  прохождением  профессиональной
переподготовки  по  направлению  специальное  (дефектологическое)
образование (степень/квалификация бакалавр).

Для  работы  с  обучающимися,  осваивающими  вариант  2  АООП,
необходим тьютор (ассистент, помощник), имеющий уровень образования не
ниже  среднего  профессионального  с  обязательным  прохождением
профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области
специальной педагогики: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;
б) по  направлению  «Педагогика»  (один  из  профилей  подготовки  в
области  специальной  (коррекционной)  педагогики;  специальной
(коррекционной) психологии).
Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и

другие педагоги, занятые в образовании обучающихся, должны иметь уровень
образования не ниже среднего профессионального по профилю дисциплины с
обязательным  прохождением  профессиональной  переподготовки  или
повышением  квалификации  в  области  специальной  педагогики  или
специальной  психологии,  подтвержденной  сертификатом  установленного
образца.

Медицинские  работники,  включенные  в  процесс  сопровождения
обучающихся  (врач-психиатр,  невролог,  педиатр),  должны  иметь
соответствующее медицинское образование.

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии
с нормативными документами Министерства образования и науки России.

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП
(вариант  2)для  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  должны  владеть
методами междисциплинарной командной работы.

В  целях  реализации  междисциплинарного  подхода  в  системе
образования  должны  быть  созданы  условия  для  взаимодействия
общеобразовательных,  медицинских  организаций,  организаций  системы
социальной  защиты  населения,  а  также  центров  психолого-педагогической
медицинской  и  социальной  помощи,  обеспечивающих  возможность
восполнения  недостающих  кадровых  ресурсов,  ведения  постоянной
методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам
реализации  СИПР  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  использования
научно обоснованных и  достоверных инновационных разработок  в  области
коррекционной педагогики. 
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При необходимости должны быть организованы консультации других
специалистов, которые не включены  в штатное расписание образовательной
организации  (врачи:  психиатры,  невропатологи,  сурдологи,  офтальмологи,
ортопеды и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся
и получения  обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья
воспитанников,  возможностях  лечения  и  оперативного  вмешательства,
медицинской  реабилитации;  для  подбора  технических  средств  коррекции
(средства  передвижения  для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-
двигательного  аппарата,  слуховые аппараты и кохлеарные импланты,  очки,
другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.).

Междисциплинарное  взаимодействие  всех  специалистов  должно  быть
обеспечено  на  всех  этапах  образования  обучающихся:  психолого-
педагогическое  изучение,  разработка  СИПР,  ее  реализация  и  анализ
результатов обучения.

Некоторые  обучающиеся  по  состоянию  здоровья  не  могут  посещать
образовательные  организации.  В  таких  случаях  на  основании  заключения
медицинской  организации  и  письменного  обращения  родителей  (законных
представителей)  обучение  по  специальным  индивидуальным  программам
развития  организуется  на  дому  или  в  медицинских  организациях8.
Администрацией образовательных организаций должны быть предусмотрены
занятия различных специалистов на дому, консультирование   родителей.

Специалисты,  участвующие  в  реализации  АООП  для  обучающихся  с
умственной  отсталостью,  с  ТМНР,  должны  обладать  следующими
компетенциями:

 наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с уме-
ренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их раз-
витию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта;

 понимание  теоретико-методологических  основ  психолого-педагогиче-
ской помощи обучающимся;

 знание  этиологии  умственной  отсталости,  тяжелых  и  множественных
нарушений, теоретических основ диагностики развития обучающихся с
такими нарушениями, формирование практических умений проведения
психолого-педагогического изучения обучающихся;

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обу-
чающихся;

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развития
необходимых для жизни в обществе практических представлений, уме-
ний и навыков, позволяющих достичь максимально возможной самосто-
ятельности и самореализации в повседневной жизни;

8Часть 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. n 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (собрание законодательства Российской Федерации,  2012, n  53,  ст.  7598; 2013,  n  19,  ст.
2326).
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 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потреб-
ностей ребенка при определении содержания и методов коррекционной
работы;

 способность к разработке специальных индивидуальных программ раз-
вития, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучаю-
щихся;

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых
для обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочета-
нием первичных нарушений;

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях
дома и образовательной организации, позволяющей  планомерно расши-
рять его жизненный опыт и социальные контакты;

 определение  содержания  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его ор-
ганизации;

 умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с
взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося
за пределы семьи и образовательной организации;

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по об-
разованию обучающихся данной группы, способности к поискам инно-
вационных и нетрадиционных методов развития обучающихся, внедре-
нию новых технологий  развития и  образования;

 наличие способности к общению и проведению консультативно-методи-
ческой работы с родителями обучающихся;

 владение  навыками  профессионального  ухода,  предусматривающими
уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку,  вызывающее у него
доверие и желание взаимодействовать с взрослым;

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды
специалистов. 
Для  административно-управленческого  персонала  образовательных

организаций,  в  которых  обучаются  обучающиеся  с  умеренной,  тяжелой,
глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР,  а  также  для  педагогов,
психологов, социальных работников и других специалистов, участвующих в
работе  с  данной  группой  обучающихся,  обязательно  освоение
дополнительных  профессиональных  образовательных  программ  в  области
коррекционного  обучения  данной  группы  обучающихся,  включающих
организацию ухода,  присмотра и сопровождения детей-инвалидов, освоение
междисциплинарных подходов.  Объем  обучения  –  не  менее  72  часов  и  не
реже,  чем  каждые  пять  лет  в  научных  и  образовательных  учреждениях,
имеющих  лицензию  на  право  ведения  данного  вида  образовательной
деятельности.

Финансовые условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы
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Финансовое  обеспечение реализации  АООП(вариант  2)  для
обучающихся  с  умственной  отсталостью(интеллектуальными  нарушениями)
опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного
общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается
в  задании  учредителя  по  оказанию  государственных  (муниципальных)
образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  общего
образования.

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на
основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Финансовые  условия  реализации  АООП  (вариант  2)  должны:
обеспечивать  образовательной  организации  возможность  исполнения
требований  стандарта;  обеспечивать  реализацию  обязательной  части
адаптированной  программы  и  части,  формируемой  участниками
образовательного  процесса вне  зависимости  от  количества  учебных  дней  в
неделю; отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также
механизм их формирования.

Финансирование  реализации  АООП  (вариант  2)  для  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  должно
осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования
государственного образовательного учреждения.

Структура расходов на образование включает:
1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной органи-

зации и СИПР.
2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период

его нахождения в образовательной организации.
3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования

ребенка.
4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим обо-

рудованием и учебно-дидактическим материалом.
Финансово-экономическое  обеспечение  применительно  к  варианту  2

АООП  образования  устанавливается  с  учётом  необходимости  специальной
индивидуальной  поддержки  обучающегося  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Расчет  объема  подушевого  финансирования  общего  образования
обучающегося  производится  с  учетом  индивидуальных  образовательных
потребностей  ребенка,  зафиксированных  в  СИПР,  разработанной
образовательным учреждением.

Штатное  расписание,  соответственно  и  финансовое  обеспечение
образовательной  организации,  определяется  также  с  учетом  количества
классов.  За  каждым классом закрепляется  количество  ставок  специалистов,
установленное  нормативными  документами  Министерства  образования
Российской Федерации.
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Воспитание,  сопровождение,  обеспечение  ухода  и  присмотра  за
ребенком  в  период  его  нахождения  в  образовательной  организации
обеспечивается  сопровождающими  воспитателями  и  тьюторами.  Объем
финансирования воспитания, сопровождения, обеспечения ухода и присмотра
за ребенком рассчитывается исходя из количества времени, необходимого для
обеспечения  помощи  ребенку  на  занятиях,  в  процессе  ухода:  кормления,
одевания, раздевания, осуществления гигиенических процедур, а также в ходе
внеурочной  деятельности  и  при  проведении  свободного  времени  в  период
нахождения  в  образовательной  организации.  Количество  времени,
необходимое  на  работу  сопровождающих,  определяется  нормативными
актами с учетом потребностей ребенка, отраженных в СИПР.

В  целях  обеспечения  непрерывности  и  преемственности
образовательного процесса в условиях образовательной организации и семьи
предусматривается  консультативная  работа  специалистов  образовательной
организации  с  семьями  обучающихся.  Финансирование  данной  услуги
планируется из расчета не менее одного часа в месяц по каждому предмету и
курсу, включенным в СИПР.

Предусматривается  финансирование  для  обеспечения  необходимым
учебным,  информационно-техническим  оборудованием,  учебно-
дидактическим  материалом  и  другим  оборудованием  для  организации
образования  обучающихся  с  учетом  СИПР  и  индивидуальной  программой
реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов.

Образовательная  организация  вправе  привлекать  в  порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации  в  области
образования дополнительные финансовые средства за счет:

 предоставления  платных  дополнительных  образовательных  и  иных
предусмотренных уставом образовательной организации услуг;

 добровольных  пожертвований и  целевых взносов  физических  и  (или)
юридических лиц.

Материально-технические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы

Материально-техническое  обеспечение  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать
как  общим,  так  и  особым  образовательным  потребностям  данной  группы
обучающихся. В связи с этим, материально техническое обеспечение процесса
освоения  АООП  и  СИПР  должно  соответствовать  специфическим
требованиям стандарта к:

1) организации пространства;
2) организации временного режима обучения;
3) организации учебного места обучающихся;
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4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа
обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии);

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим осо-
бым образовательным потребностям обучающихся;

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества  с  родителями  (законными  представителями)  обучаю-
щихся;

7) информационно-методическому обеспечению образования.
Организация пространства.
Пространство,  в  котором  осуществляется  образование  обучающихся

(прежде  всего  здание  и  прилегающая  территория),  должно  соответствовать
общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям.

Важным  условием  реализации  АООП  является  возможность
беспрепятственного  доступа  к  объектам  инфраструктуры  образовательной
организации9для  тех  обучающихся,  у  которых имеются  нарушения опорно-
двигательных  функций,  зрения.  С  этой  целью  территория  и  здание
образовательной  организации  должны  отвечать  требованиям  безбарьерной
среды.  

В  помещениях  для  обучающихся  должно  быть  предусмотрено
специальное  оборудование,  позволяющее  оптимизировать  образовательный
процесс,  присмотр  и  уход  за  обучающимися,  а  также  обеспечивающее
максимально возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации в
осуществлении учебной деятельности.

Организация временного режима обучения
Временной  режим  образования  обучающихся  (учебный  год,  учебная

неделя,  день)  устанавливается  в  соответствии  с  законодательно
закрепленными  нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПин, приказы
Министерства  образования  и  др.),  а  также  локальными  актами
образовательной организации.

Продолжительность  учебного  дня  для  конкретного  ребенка
устанавливается  образовательной  организацией  с  учетом  особых
образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР, его готовности
к нахождению в среде сверстников без родителей.

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также
перерывы,  время  прогулки  и  процесс  выполнения  повседневных  ритуалов
(одевание  /  раздевание,  туалет,  умывание,  прием  пищи).  Обучение  и
воспитание происходит как в ходе уроков / занятий, так и во время другой
(внеурочной)  деятельности  обучающегося  в  течение  учебного  дня.
Продолжительность  специально  организованного  занятия  /  урока  с

9Ст. 15 ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» (собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская Газета, 1995,
№ 234)
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обучающимися определяется с учетом возраста и психофизического состояния
обучающегося. 

Организация учебного места обучающегося
Рабочее  /  учебное  место  обучающегося  создается  с  учетом  его

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.  
При  организации  учебного  места  учитываются  возможности  и

особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания
оптимальных условий обучения организуются учебные места для проведения
как  индивидуальной,  так  и  групповой  форм  обучения.  С  этой  целью  в
помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме  учебных
зон необходимо предусмотреть  места  для отдыха и  проведения свободного
времени. 

Особенности  восприятия  обучающихся  диктуют  необходимость
использования  большого  объема  наглядного  материала,  для  размещения
которого в поле зрения обучающихся необходимы специально оборудованные
места: ковролиновые и/или магнитные доски, фланелеграфы и др. В случае,
если  у  обучающихся  имеется  нарушение  зрения,  то  предусматривается
материал  для  тактильного  восприятия,  аудиозаписи  и  другие  адекватные
средства. 

Содержание  образования  обучающихся  включает  задачи,  связанные  с
формированием  навыков  самообслуживания:  одевание  /  раздевание,  прием
пищи, гигиенические навыки,  которые формируются в процессе  обыденной
деятельности  согласно  распорядку  дня.  В  связи  с  этим учебные  места  для
формирования  данных  навыков  должны  быть  оснащены  в  соответствии  с
особенностями развития  обучающихся  (поручни,  подставки,  прорезиненные
коврики и др.).  В связи с  тем,  что среди обучающихся с  ТМНР есть  дети,
которые себя не обслуживают и нуждаются в уходе, для осуществления таких
гигиенических процедур, как: смена памперса, помывка тела и др. в санузлах
или  других  помещениях  предусматриваются  оборудованные  душевые,
специальные кабинки и т.д. 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития к образованию (ассистирующие средства и

технологии)
Успешному  образованию  обучающихся  во  многом  способствуют

технические средства, к которым относятся ассистирующие / вспомогательные
технологии.  Для  достижения  ребенком  большей  самостоятельности  в
передвижении,  коммуникации  и  облегчения  его  доступа  к  образованию
необходимо использовать вспомогательные средства и технологии с учетом
степени  и  диапазона  имеющихся  у  него  нарушений  (опорно-двигательного
аппарата,  сенсорной  сферы,  расстройства  аутистического  спектра  и
эмоционально-волевой сферы).

К ассистирующим технологиям относятся:
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 индивидуальные  технические  средства  передвижения (кресла-коляски,
ходунки, вертикализаторы и др.);

 приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации;
 электронные адапторы, переключатели и др.;
 подъемники,  душевые  каталки  и  другое  оборудование,  облегчающее

уход и сопровождение.
Помимо  вспомогательных  функций,  позволяющих  ребенку  получить

адаптированный  доступ  к  образованию,  технические  средства  обучения
(включая специализированные компьютерные устройства) дают возможность
удовлетворить  особые  образовательные  потребности  обучающихся,
способствуют  мотивации  учебной  деятельности,  позволяют  получить
качественные  результат,  даже  когда  возможности  ребенка  существенно
ограничены.

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым
образовательным потребностям обучающихся

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  вызывают
необходимость специального подбора учебного и дидактического материала,
позволяющего  эффективно  осуществлять  процесс  обучения  по  всем
предметным областям.

Освоение  практики  общения  с  окружающими  людьми  в  рамках
предметной  области  «Язык  и  речевая  практика» предполагает
использование как вербальных, так и невербальных средств коммуникации.

Вспомогательными  средствами  невербальной  (альтернативной)
коммуникации являются: 

 специально подобранные предметы,
 графические  /  печатные  изображения  (тематические  наборы  фотогра-

фий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индиви-
дуальные коммуникативные альбомы),

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами
для «глобального чтения»),

 электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту,
электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компью-
тер с соответствующим программным обеспечением и вспомогательным
оборудованием и др.).
Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться

для развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для
которых она становится доступной.  

Освоение  предметной  области  «Математика» предполагает
использование разнообразного дидактического материала:

 предметов различной формы, величины, цвета,
 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,
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 оборудования,  позволяющего  выполнять  упражнения  на  сортировку,
группировку  различных  предметов,  их  соотнесения  по  определенным
признакам,

 программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью
которого выполняются упражнения по формированию доступных мате-
матических представлений,

 калькуляторов и других средств.
Формирование  доступных  представлений  об  окружающем  мире  и

практике взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий
мир» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с
применением  видео,  проекционного  оборудования,  интернет  ресурсов  и
печатных  материалов.  Обогащению  опыта  взаимодействия  с  окружающим
миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой
природы  (растительным  и  животным).  В  качестве  средств  обучения  могут
выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в
здании образовательной организации, а также теплицы, сенсорный сад и др.
объекты на прилегающей к образовательной организации территории.

Формирование  представлений  о  себе,  своих  возможностях  в  ходе
освоения  учебного  предмета  «Человек» (знания  о  человеке  и  практика
личного  взаимодействия  с  людьми)  в  рамках  данной  предметной  области
происходит  с  использованием  средств,  расширяющих  представления  и
обогащающих жизненный опыт обучающихся, например,  сенсорных средств,
воздействующих  на  различные  чувственные  анализаторы  и  вызывающих
положительные  реакции  обучающихся  на  окружающую  действительность.
Важно,  чтобы  в  образовательной  организации  имелся  набор  материалов  и
оборудования,  позволяющий  обучающимся  осваивать  навыки
самообслуживания,  доступной  бытовой  деятельности.  Учебный  предмет
«Человек» предполагает использование широкого спектра демонстрационного
учебного  материала  (фото,  видео,  рисунков),  тематически  связанного  с
социальной жизнью человека,  ближайшим окружением.  Данные  материалы
могут использоваться  как  в  печатном виде  (книги,  фото альбомы),  так  и  в
электронном (воспроизведение записи с носителя электронной информации).
Для освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения
используются  различные  ролевые  игры,  для  которых  в  арсенале  учебно-
дидактических  средств  необходимо  иметь  игрушки,  игровые  предметы  и
атрибуты,  необходимые  в  игровой  деятельности  детей:  мебель,  посуда,
транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д.

Специальный  учебный  и  дидактический  материал  необходим  для
образования  обучающихся  в  предметной  области  «Искусство».  Освоение
практики  изобразительной  деятельности,  художественного  ремесла  и
художественного  творчества  требует  специальных  и  специфических
инструментов  (ножниц,  кисточек  и  др.),  позволяющих  ребенку  овладевать
отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме
того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных материалов
(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной
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деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика,
ткачество,  полиграфия  и  др.)  необходимо  безопасное  оборудование  для
соответствующих мастерских.

Занятия  музыкой  и  театром  важно  обеспечить  доступными
музыкальными инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), театральным
реквизитом, оснастить актовый зал воспроизводящим, звукоусиливающим и
осветительным оборудованием.

Предметная  область  «Физическая  культура» должна  обеспечивать
обучающимся возможность физического самосовершенствования,  даже если
их  физический  статус  значительно  ниже  общепринятой  нормы.  Для  этого
оснащение  физкультурных  залов  должно  предусматривать  специальное
адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с различными
нарушениями  развития,  включая  тренажеры,  специальные  велосипеды,
ортопедические приспособления и др.

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в
рамках  предметной  области  «Технологии» начинается  с  формирования  у
детей  элементарных  действий  с  материалами  и  предметами,  для  обучения
необходимы разнообразные по свойствам и внешним признакам материалы,
игрушки  и  прочие  предметы.  По  мере  накопления  опыта  предметно-
практической  деятельности  диапазон  формируемых  действий  постепенно
расширяется,  увеличивается  время  их  выполнения  и  меняются  их
качественные характеристики. Постепенно формируемые действия переходят
в разряд трудовых операций.

Образовательной  организации для  осуществления  трудового  обучения
обучающихся требуются:

 сырье(глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы);
 заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал;
 материал  для  растениеводства  (семена  растений,  рассада,  комнатные

растения, почвенные смеси и др.) и ухода за животными;
 инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование

для трудовой подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, эле-
ментарной деревообработки, полиграфии, в сфере предоставления услуг
(бытовых, общепит, гостиничный сервис и др.);

 наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой
подготовки в образовательной организации.
Кроме  того,  для  обеспечения  успешного  овладения  обучающимися

технологическим  процессом  необходимо  создать  условия,  способствующие
выполнению  доступных  трудовых  действий  и  получения  качественного
продукта.  Для этого с  учетом индивидуальных возможностей обучающихся
создаются  алгоритмы  действий,  расписания  в  виде  ряда  графических
изображений.  Для  создания,  обработки  и  распечатки  графических
изображений образовательной организации необходимо иметь оборудование и
программное обеспечение.
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Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями)

обучающихся.
Требования  к  материально-техническому  обеспечению  должны  быть

ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников процесса
образования.  Это  обусловлено  большей  чем  в  «норме»  необходимостью
индивидуализации процесса образования обучающихся.

Специфика  данной  группы  требований  состоит  в  том,  что  все
вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный
доступ к организационной технике, либо специальному ресурсному центру в
образовательном  учреждении,  где  можно  осуществлять  подготовку
необходимых  индивидуализированных  материалов  для  процесса  обучения
ребёнка.

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса
координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей,
вовлечённых  в  процесс  образования  информационно-техническими
средствами (доступ в интернет, скайп и др.).

Информационно-методическое обеспечение.
Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с

умственной  отсталостью,  с  ТМНР  направлено  на  обеспечение  широкого,
постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией СИПР, организацией
образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
включает:

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;
 характеристики  предполагаемых  информационных  связей  участников

образовательного процесса;
 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск ин-

формации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных
и региональных базах данных;

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде
образовательной  организации  (статей,  выступлений,  дискуссий,  ре-
зультатов экспериментальных исследований).
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