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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) ГБОУ СОШ пос. Ленинский 

— это образовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Данная программа разработана в ГБОУ СОШ пос. Ленинский в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом(далее - ФГОС) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и с учетом Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

В основу разработки АООП УО (ИН) на уровне ООО заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП УО (ИН) на 

уровне ООО предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  Деятельностный  подход  в  образовании  строится на 

признании того, что развитие личности   обучающихся с  умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  школьного возраста 

определяется  характером  организации доступной им  деятельности 

(предметно-практической и  учебной). Основным средством  реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации  познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов 

системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.); 

―принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 
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обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий 

установление тесных связей между изучаемым материалом и практической 

деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих 

первостепенное значение для решения практико- ориентированных задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на 

формирование у обучающихся нравственных представлений 

(правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных 

способов поведения в разных социальных средах; 

— онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

определяющий содержание предметных областей и результаты личностных 

достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации АООП УО (ИН) на уровне ООО — создание условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
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основных задач: 

— овладение обучающимися с умеренной 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 УО(ИН) на 

уровне ООО с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведенияспортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

 
Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с 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. 
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У детей с умеренной умственной отсталостью медленно развиваются 

понимание и использование речи, а окончательное развитие в этой области 

ограниченно. Часто речь сопровождается дефектами, она косноязычна и 

аграмматична. Словарный запас беден, он состоит из наиболее часто 

употребляемых в обиходе слов и выражений. А зачастую речь вообще 

отсутствует. 

Развитие статических и локомоторных функций очень задержано и они 

недостаточно дифференцированны. Страдает координация, точность и темп 

движений. Движения замедленны, неуклюжи, что препятствует 

формированию механизма бега и не позволяет научиться прыгать. Зачастую 

обнаруживается моторная недостаточность. У них возникают большие 

трудности при переключении движений, быстрой смене поз и действий. 

Развитие навыков самообслуживания отстаѐт. Наиболее часто 

возникают трудности в овладении навыками, требующими тонких 

дифференцированных движений пальцев: шнуровании ботинок, застѐгивании 

пуговиц, завязывании ленточек. У всех детей нарушено внимание. Оно с 

трудом привлекается, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью. Слабое 

активное внимание препятствует достижению любой, самой элементарной 

цели. В связи с этим даже игровая деятельность затруднена. 

У детей обнаруживаются аутистические проявления или другие 

общие расстройства развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с умственной отсталостью 

 
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной 

умственной отсталостью 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; 
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 особая организация обучения; 

 расширение границ образовательного пространства; 

 продолжительность образования; 

 определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. 

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 более 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.) 

Особая организация обучения. Учитывается потребность в 

качественной индивидуализации обучения, в особой пространственной, 

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 
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в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном 

транспорте и др. 

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом 

нормализации жизни, общее образование детей с умеренной умственной 

отсталостью 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 близковозрастных 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. 

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 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 обязательной является специальная организация 

всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в 

условиях образовательной организации и в семье. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы (Вариант 2) 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося 

оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам 
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освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся. 
 
 

П
р
ед

м
ет

н
ая

 о
б
л
ас

ть
 

П
р
ед

м
ет

 

 
Результаты 

 
Возможные результаты образования 

Я
зы

к
 и

 р
еч

ь 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
. 
Ч

те
н

и
е 

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 самостоятельного использования 

усвоенного лексико-грамматического материала в 

учебных и коммуникативных целях. 

2).Овладение доступными 

средствами коммуникации 

и общения – вербальными и 

невербальными 

• 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: жестов, взглядов, 

коммуникативных таблиц, тетрадей, 

воспроизводящих (синтезирующих) речь устройств 

(коммуникаторы, персональные компьютеры, 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 взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

• Умение вступать в контакт, поддерживать и 

завершать его, используя невербальные и вербальные 

средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации 

• Умение использовать средства альтернативной 

коммуникации в процессе общения: 

 использование предметов, жестов, взгляда, 

шумовых, голосовых, речеподражательных реакций 

для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными 

коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами 

с графическими изображениями объектов и действий 

путем указания на изображение или передачи карточки 
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   с изображением, либо другим доступным способом; 

 общение с помощью электронных средств 

коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство). 

4). Глобальное чтение в 

доступных ребенку 

пределах, понимание 

смысла узнаваемого слова 

• Узнавание и различение напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий. 

• Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации 

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. 

М
ат

ем
ат

и
к
а.

 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

1) Элементарные 

математические 

представления о форме, 

величине; количественные 

(дочисловые), 

пространственные, 

временные представления 

• Умение различать и сравнивать предметы по 

форме, величине, удаленности. 

• 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 пределах 1000. 

Умение обозначать арифметические действия 

знаками. 

Умение решать задачи на увеличение и 

уменьшение на одну, несколько единиц. 

3) Овладение способностью 

пользоваться 

математическими знаниями 

при решении 

соответствующих возрасту 

житейских задач. 

• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться 

ими, пользоваться карманными 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, автобуса, телефона и др. 

• Умение различать части суток, соотносить 

действие с временными промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с 
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   началом и концом деятельности. 
Е

ст
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 п
р
и

р
о
д
н

ы
й

 

м
и

р
 

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 ископаемые 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  правил 

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, суток, в течение недели, месяца и т.д. 

1) Представление о себе как 

«Я», осознание общности и 

различий «Я» от других. 

• Соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в зеркале. 

• Представление о собственном теле. 

Отнесение себя к определенному полу. 

• Умение определять «моѐ» и «не моѐ», 

осознавать и выражать свои интересы, желания. 

• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, 

фамилия, возраст, пол, место жительства, интересы. 

• Представления о возрастных изменениях 

человека, адекватное отношение к своим возрастным 

изменениям. 

2) Умение  решать 

каждодневные жизненные 

задачи,  связанные с 

удовлетворением 

первоочередных 

потребностей. 

Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, 

ходить в туалет, выполнять гигиенические 

процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

Умение сообщать о своих потребностях и 

желаниях. 
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  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), показывать 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 посещения 

туалета). 

• Умение следить за своим внешним видом. 

 4) Представления о своей 

семье, взаимоотношениях в 

семье. 

Представления о членах семьи, родственных 

отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи. 

Д
о
м

о
в
о
д
ст

в
о
. 

1) Овладение умением 

выполнять доступные 

бытовые поручения 

(обязанности), связанные с 

выполнением повседневных 

дел дома. 

Умение   выполнять   доступные   бытовые   виды 

работ: приготовление пищи, 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 домашних вещей, продуктов, 

химических средств бытового назначения. 

• Умение использовать в домашнем хозяйстве 

бытовую технику, химические средства, инструменты, 

соблюдая правила безопасности. 

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 доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об 

окружающих людях: 

овладение 

первоначальными 

представлениями о 

социальной жизни, о 

профессиональных и 

социальных ролях людей. 

• Представления о деятельности и профессиях 

людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.). 

• Представления о социальных ролях людей 

(пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных 

ситуациях. 

• Опыт конструктивного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. 

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во 

внеурочной деятельности, взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 
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   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, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание. 

• Умение взаимодействовать в группе в процессе 

учебной, игровой, других 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 содержании, участие в них. 

• Использование простейших эстетических 

ориентиров/эталонов о внешнем 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 неприкосновенность 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 (селе), месте проживания. 

• Представление о государственной символике 

(флаг, герб, гимн). 

• Представление о значимых исторических 

событиях и выдающихся людях России. 

И
ск

у
сс

тв
о

 

М
у
зы

к
а 

1) Развитие слуховых и 

двигательных восприятий, 

танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение 

игре на доступных 

музыкальных 

инструментах, 

эмоциональное и 

практическое обогащение 

опыта в процессе 

музыкальных занятий, игр, 

• Интерес к различным видам музыкальной 

деятельности (слушание, пение, движение под музыку, 

игра на музыкальных инструментах). 

• Умение слушать музыку и выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

• Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах. 

• Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, 

петь в хоре. 
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  музыкально-танцевальных, 

вокальных и 

инструментальных 

выступлений. 

 

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 деятельности; 

• Умение использовать полученные навыки для 

участия в представлениях, концертах, спектаклях, др. 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о
 

1) Освоение доступных 

средств 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 процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

2) Способность к 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности. 

• Положительные эмоциональные реакции 

(удовольствие, радость) в процессе изобразительной 

деятельности. 

• Стремление к собственной творческой 

деятельности и умение демонстрировать 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. 
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Т
ех

н
о
л
о
ги

 

П
р
о
ф

и
л
ь
н

ы
й

 т
р
у
д
 

1) Овладение трудовыми 

умениями, необходимыми 

в разных жизненных 

сферах; овладение 

умением адекватно 

применять доступные 

технологические цепочки 

и освоенные трудовые 

навыки для социального и 

трудового взаимодействия. 

• Интерес к овладению доступными 

профильными, прикладными, вспомогательными 

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 операций, несложные виды работ, 

применяемые в сферах производства и обслуживания. 

• Умение использовать в трудовой деятельности 

различные инструменты, материалы; соблюдать 

необходимые правила техники безопасности. 

• Умение          соблюдать технологические 

процессы, например: 

выращивание и уход за растениями, при изготовлении 

изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с 

учетом особенностей региона. 

• Умение выполнять работу качественно, в 

установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда. 

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 
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а 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, координации, 

последовательности движений. 

Совершенствование физических качеств: ловкости, 

силы, быстроты, выносливости. 

Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее 

пробежал и др. 
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  2) Соотнесение 

самочувствия с 

настроением, собственной 

активностью, 

самостоятельностью и 

независимостью. 

Умение определять свое самочувствие в связи с 

физической нагрузкой: усталость, болевые ощущения, 

др. 

Повышение уровня самостоятельности в освоении и 

совершенствовании двигательных умений. 

3) Освоение  доступных 

видов физкультурно- 

спортивной деятельности: 

езда на велосипеде, ходьба 

на  лыжах, спортивные 

игры, туризм, плавание. 

Интерес к определенным видам физкультурно- 

спортивной деятельности: езда на велосипеде, ходьба 

на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, 

туризм, физическая подготовка. 

Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, 

ходить на лыжах, плавать, играть в подвижные игры и 

др. 

 

Система оценки достижений обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Оценкой достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы является текущая, промежуточная (годовая) 

и итоговая аттестация. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя четвертное 

оценивание результатов освоения АОП, разработанной на основе АООП 

ГБОУ СОШ пос. Ленинский. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения АОП и развития жизненных компетенций ребѐнка 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 ребѐнка в сфере 

жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения 

ребѐнка, 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 АОП задач и анализа результатов обучения 
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составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребѐнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития ГБОУ СОШ пос. Ленинский. Система оценки 

достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов призвана решить следующие 

задачи: закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; ориентировать образовательный 

процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения АООП, позволяющий вести оценку предметных и 

личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся   и 

оценку эффективности деятельности общеобразовательной 

организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения 

обучающимся АОП, взаимодействие следующих компонентов: 

• 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, 
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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 АОП, 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. 

При выявлении уровня развития ученика оценивается качественное 

содержание доступных ему действий. В качестве наиболее значимых 

выделяются следующие уровни осуществления деятельности: 

- совместные действия с педагогом; 

- деятельность по подражанию; 

- деятельность по образцу; 

- деятельность по последовательной инструкции; 

- деятельность с привлечением внимания ученика к предмету 

деятельности; 

- самостоятельная деятельность обучающегося; 

- умение учащегося исправить допущенные ошибки. 

 
2. Содержательный раздел. 

Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 

с умеренной направлена на формирование готовности у детей к овладению 

содержанием АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи: 
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1. Подготовка 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 

АОП 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. 

 
Программы учебных предметов 

ЯЗЫК И РЕЧЬ 

Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной 

жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно 

препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. 

Тяжелые множественные нарушения развития у детей с умеренной 

умственной отсталостью 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 устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, 

что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно. 
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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 ребѐнка 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. 

Программно-методический материал по «Языку и речи» представлен 

следующими разделами: 

1. «Русский язык» 

2. «Чтение» 

Образовательные задачи первого раздела 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 (звучащей) речью, ему подбирается 

альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или 

др. К альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, жест, 

мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка,  

черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные 

устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные 

компьютеры, компьютеры). 

Раздел «Чтение» включает глобальное чтение, предпосылки к 

осмысленному чтению, навыки чтения. 

«Чтение» - важнейший раздел в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида. Задачи по обучению основам 

грамоты учащихся с интеллектуальной недостаточностью решаются 

параллельно с задачами формирования у них речевого слуха, коррекции 

нарушений звуковой стороны речи, недостатков сенсомоторной сферы: 
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зрительного восприятия, пространственной ориентировки, мелкой моторики 

кистей рук. Именно в этот период закладываются основы школьных 

поведенческих навыков. 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 9 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 образовательной   области 

«Язык и речь» включает: 

• графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы 

букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий 

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами, 

наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 

• электронные устройства для альтернативной коммуникации: 

записывающие и воспроизводящие устройства, коммуникаторы 

(например, LanguageMaster «BigMac», «Stepbystep», «GoTalk», 

«MinTalker» и др.), компьютерные устройства, синтезирующие речь 

(например, планшетный компьютер и др.); 

• информационно-программное обеспечение: компьютерные программы 

для создания пиктограмм (например, «Boardmaker», «Alladin» и др.), 

системы символов (например, «Bliss»); компьютерные программы для 

общения (например, «Общение» и др.), обучающие компьютерные 

программы и программы для коррекции различных нарушений речи; 

• аудио и видеоматериалы. 

Математика 

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 

стол на трѐх 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 основным приемом в обучении. В 

конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические 
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представления в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать 

номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в 

магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для 

приготовления блюда 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: 

1. «Арифметика»; 

2. «Геометрия». 

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, отсчитывании заданного количества листов в 

блокноте, 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 5 по 9 год обучения по 4 часа 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 занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с 

изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; 

калькулятор; весы; рабочие тетради с различными геометрическими 

фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие 
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формированию у детей доступных математических представлений. 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Программа представлена следующими разделами: 

1. «Мир истории»; 

2. «История Отечества»; 

3. «Этика»; 

4. «География». 

«Мир истории» - пропедевтический курс в 6 классе, который позволяет 

уточнить и обобщить имеющиеся у учащихся представления о себе, о 

ближайшем социальном окружении, понять, как они разбираются в 

социальных и общественных явлениях, возникающих как глобальные 

события в истории. Введение пропедевтического периода связано с тем, что 

учащимся трудно осваивать исторические факты, события их временной 

ретроспективе. Для этого необходимо уточнение имеющихся у них знаний, 

формирование предпонятий и понятий об истории, об ее источниках, о 

средствах изучения, путях эволюции человеческого общества в материальной 

и духовной сферах. 

«История Отечества» (7-9 классы) преемственно продолжает «Мир 

истории», формирует систему знаний о самых значительных исторических 

событиях в становлении и развитии основ Российской государственности с 

древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм 

познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, 

классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют 

выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений. 

Поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми событиями, историей 

эволюции России как государства, явлениями, обогащавшими науку, 

производство, культуру, общественный уклад жизни. Принцип 

социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию 

гражданских, патриотических чувств, широкому использованию примеров из 

истории регионов и города Москвы; формированию простейших 

обществоведческих представлений: о религиях, видах и структуре 

государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных 

достижениях общества и др. 

«География» - элементарный курс физической географии и порубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, о 

природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, 



25 
 

хозяйственную деятельность человека на Земле. Особое место в курсе 

географии отводится изучению родного края, прирадоохранительной 

деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по 

гражданскому, нравственно-этическому воспитанию. 

 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Важным аспектом обучения детей с умеренной умственной 

отсталостью является расширение представлений об окружающем 

природном мире. Подобранный программный материал рассчитан на 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

представлений о природе, еѐ 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: 

1. «Живой мир»; 

2. «Природоведение». 

В процессе формирования представлений о неживой природе в разделе 

«Природоведение» 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. 
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В разделе «Живой мир» 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 у детей 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 человека, о способах их переработки 

(варка, жарка, засол, консервирование). Формирование представления о 

грибах предполагает постановку следующих задач: 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 в 5 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; 
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- 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.). 

 
ИСКУССТВО 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной умственной 

отсталостью 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 его мира, сделать его отзывчивым 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 способность не только 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: 

1. «Слушание музыки»; 

2. «Пение»; 

3. «Элементы музыкальной грамоты»; 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 6 класс. 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 
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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 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. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с 

ребенком с умеренной умственной отсталостью. 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 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 
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приемам работы с различными материалами, обучение изображению 

(изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-творческих 

способностей. 

Во время занятий 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 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 в 5 классе. Далее навыки 

изобразительной деятельности применяются на уроках профильного труда. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета 

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. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим 

умственную отсталость является физическое развитие, которое происходит 

на занятиях по физической культуре. 
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Целью занятий по 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; ходить на лыжах, плавать, играть в 

спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика 

болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

Программа по физической культуре включает 4 раздела: 

1. «Гимнастика»; 

2. «Легкая атлетика»; 

3. «Лыжная подготовка»; 

4. «Игры». 

Содержание раздела «Гимнастика» включены физические 

упражнения, которые позволяют корригировать различные звенья опорно- 

двигательного аппарата, мышечные группы. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими 

видами построений. Построения и перестроения трудны для данной 

категории детей из-за нарушений ориентировки в пространстве. 

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных 

упражнений, они должны быть обязательным элементом каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают 

возможность воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на 

ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных 

положениях сидя - стоя, даются упражнения в исходном положении лежа для 

разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы 

туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Они помогают 

учащимся овладевать комплексом движений, выполнять их с данной 

амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме. Учитель должен 

постоянно регулировать физическую нагрузку подбором упражнений, 

изменением исходных положений, числом повторений, интенсивностью и 

последовательностью их выполнений. С учетом физического развития детей 

и специальных задач обучения в программе есть самостоятельный раздел с 

перечнем упражнений, направленных на коррекцию дыхания, моторики, 

осанки и др. 

Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении 

физических упражнений помогает также более эффективной работе логопеда 

при постановке звуков, а на уроках труда – правильному сочетанию дыхания 
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с выполнением трудовых приемов. 

На уроках с элементами гимнастики умственно отсталые дети должны 

овладеть навыками лазанья и перелезания. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, 

метание. Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно 

важных двигательных навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и 

метание. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование 

должны осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Известно, что упражнения в ходьбе и беге широко используются на 

уроках физкультуры не только в коррекцианных, но и в оздоровительно- 

лечебных целях. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при 

выполнении упражнений в метании у детей развиваются точность, ловкость 

действий с предметами, глазомер. Школьники учатся правильному захвату 

мяча (равномерно и с достаточной силой), умению технически правильно 

выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение 

полета мяча с ориентиром. 

Лыжную подготовку рекомендуется проводить с l класса, желательно 

на сдвоенных уроках при температуре до -15 0С при несильном ветре (с 

разрешения врача школы). Занятия лыжами (коньками) позволяют укрепить 

здоровье детей в зимний период, сократить количество заболеваний, 

характерных для этого времени года. Кроме того, лыжная подготовка 

включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, 

дыхания, координации, моторики и др. В южных регионах, где 

климатические условия не позволяют систематически заниматься лыжами, 

эквивалентами должны стать плавание или гимнастика, легкая атлетика. При 

календарном планировании уроков необходимо учитывать все факторы 

местных условий так, чтобы занятия физкультурой не ограничивались только 

спортивным залом. 

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В 

него включены подвижные игры, направленные на развитие двигательных и 

физических навыков детей. Благодаря играм у детей развиваются такие 

психические свойства, как внимание и внимательность, сообразительность,  

инициативность. Игры способствуют коллективным действиям, 

благоприятно 

сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, между 

группами детей. 

В учебном плане предмет представлен с 5 класса. 
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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 включает: 

дидактический материал: изображения (картинки,  фото,  пиктограммы) 

спортивного, туристического инвентаря;  альбомы сдемонстрационным 

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. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

«ДОМОВОДСТВО» 

Обучение ребенка с умственной отсталостью 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 ребѐнка 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 
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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: 

1. «Покупки»; 

2. «Уход за вещами»; 

3. «Обращение с кухонным инвентарем»; 

4. «Приготовление пищи»; 

5. «Уборка помещений и территории». 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 9класс. 

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 материалом, составленным в соответствии с изучаемыми 

темами учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и 

приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др.; оборудование: 

кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, тарелки, 

ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для украшения 

интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина, тазики, 

настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска, бытовая техника 

(чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, электрическая 

плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, 

электровафельница), ковролиновая, грифельная и магнитная доски, 

уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др. 

 
ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Программа «Профильный труд» разрабатываются самостоятельно 

ГБОУ СОШ пос. Ленинский с соответствующим методическим и 

дидактическим сопровождением. 

 
2.3. Программа духовно-нравственного развития. 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение 

личностного и социокультурного развития обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью, в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 
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В основу данной программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества, 

общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного 

развития обучающихся: 

1. Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). 

2. Развитие способности замечать и запоминать происходящее, 

радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, изменения 

происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих 

событий для каждого по отдельности и для всех людей. 

3. Отношение к себе и к другим, как к самоценности. 

4. Воспитание чувства уважения к друг другу, к человеку вообще. 

Формирование доброжелательного отношения к окружающим, умение 

устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. 

Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в 

отношении окружающих с использованием общепринятых форм общения, 

как вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних проявлений 

инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ребенка, 

общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая 

унижает человеческое достоинство развивающейся личности. 

Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является 

основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь 

носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей. 

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность,  

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся 

принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты своих 

действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но 

можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном 

ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать, 

насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. 

Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, 

ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него 

формируются волевые качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок 

учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, 

что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не 

получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, 

родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к 
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самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности. 

Формирование доверия к окружающим у ребенка с умственной 

отсталостью происходит посредством общения с ним во время занятий, 

внеурочной деятельности, а также ухода: при кормлении, переодевании, 

осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок 

включается в общение со взрослым, который своим уважительным 

отношением (с эмпатией) и доброжелательным общением, вызывает у 

ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует 

рассматривать как часть воспитательного процесса, как способ 

коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, 

осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и 

правил социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности 

происходит в процессе специально организованного общения, в игре, учебе, 

работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры 

(«подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с 

ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально одобряемых 

норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только 

на основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым. 

Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на 

различные ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя 

поведение взрослых. 

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, 

помнил о том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый 

человек уникален, он равноправный член общества. Во время общения с 

ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять 

спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции 

педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к 

окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет 

агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 

уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети 

проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, 

успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д. 

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с 

родителями, возможна в образовательной организации. Работа по данному 

направлению происходит с учетом желания и вероисповедания обучающихся 
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и их семей и предполагает знакомство с основными религиозными 

ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, 

посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями 

интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения 

и понять, почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему 

ведут себя определенным образом в храме, что происходит во время 

богослужения.Участвуя в религиозных событиях, дети усваивают нормы 

поведения, связанные с жизнью верующего человека. 

Программа     выполняется     в     семье,     на     занятиях     по 

предмету 

«Окружающий социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, 

через которые реализуется содержание программы, являются: летние 

лагеря и площадки, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 

 
Программа формирования экологической культуры, 

здоровогои безопасного образа жизни 

Цель: развитие стремления у обучающихся с умеренной 

умственнойотсталостью вести здоровый образ жизни и бережно относиться 

к природе. 

Задачи: 

-формирование представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

- формирование и развитие познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; формирование знаний о правилах здорового 

питания; использование оптимальных двигательных режимов 

(физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей; 

- формирование осознанного отношения к собственному здоровью 

на основе соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима 

дня; 

- формирование негативного отношения к факторам, 

нарушающим здоровье обучающихся: сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, 

нарушение правилгигиены, правильного питания и др.; 

- формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями состояния 

здоровья; 
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- формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде, простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся задачи программы конкретизируются в АОП и 

реализуются на уроках   по   предметам: «Окружающий   природный 

мир», «Человек», «Адаптивная физкультура» в ходе коррекционных 

занятий. 
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Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы сформирована в соответствии с 

психолого-педагогической характеристики обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа 

предусматривает индивидуализацию специального сопровождения 

обучающегося на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение 

успешности освоения АООП УО на уровне ООО. 

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 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 

обучающихся с умственной отсталостью; 

— оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью 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 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 
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содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными 

коррекционными программами для обучающихся с УО. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

отражают сформированность жизненно значимых компетенций: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения: 

умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя; 

умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях; 

понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений; 
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готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей; 

умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: 

стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту; 

овладение навыками самообслуживания: дома и в школе; 

умение включаться в разнообразные повседневные дела; 

умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни; 

представления об устройстве школьной жизни; 

умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий; 

готовность попросить о помощи в случае затруднений; 

готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела 

и принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность; 

понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными; 

стремление порадовать близких; 

стремление участвовать в подготовке и проведении праздника. 

Овладение навыками коммуникации: 

умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникации как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

умение получать и уточнять информацию от собеседника; 

освоение культурных форм выражения своих чувств; 

расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 
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умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- 

пространственной организации: 

адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды; 

использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации; 

расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др.; 

активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; 

накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве; 

умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию; 

умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей: 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; 

умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение; 

знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса; 

умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 
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Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и 

организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 

в обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно- 

развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

При возникновении трудностей в освоении содержания АООП УО на 

уровне ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, оперативно дополняют структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся 

с УО направляется на  комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

осуществляют специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (центрах 
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психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и 

других). 

Программа коррекционной работы в ГБОУ СОШ пос. Ленинский 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико- 

педагогической помощи; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную, 

системную, непрерывную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с УО; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает единство специалистов 

сопровождения детей с ОВЗ, педагогов, родителей по вопросам реализации 

дифференцированных  психолого-педагогических  условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская  работа направлена на 

просвещение всех участников образовательных отношений — обучающихся 

(как имеющих, так и не имеющих недостатки в развитии), их родителей 

(законных представителей), педагогических работников  по вопросам, 

связанным  с особенностями  образовательного процесса  для  детей  с 

умственной отсталостью. 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает: 

1) своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

2) раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

3) комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

4) определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ЗПР, выявление его резервных возможностей; 

5) изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

6) изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 
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7) изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 

с умственной отсталостью; 

8) системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 

9) анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

1) выбор оптимальных для развития ребѐнка с умственной отсталостью 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

2) организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения, определенных в 

рекомендациях ПМПК; 

3) системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

4) социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

1) разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с умственной отсталостью, единых для  

всех участников образовательных отношений; 

2) консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с умственной 

отсталостью; 

3) консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с умственной 

отсталостью. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

1) различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с умственной отсталостью; 

2) проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с 

умственной отсталостью. 
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Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция 

обучающихся с ОВЗ предполагает работу в следующих направлениях: 

Логопедическое 

Цель (осуществляет учитель-логопед): выявление и преодоление 

нарушений в развитии устной и письменной речи. 

Перечень 

мероприятий 

Содержание 

Диагностическое 

обследование 

Изучение актуального уровня речевого развития. 

Логопедические 

занятия 

Развитие всех сторон речи: 

-устранение дефектов звукопроизношения 

(воспитание артикуляциионных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры); 

- развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные 

умственные действия по дифференциации фонем и 

установлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексического 

словаря; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие речевого дыхания. 

- развитие коммуникабельности, успешности в 

общении и др. 

Консультации для 

родителей и 

учителей. 

Как помочь ребенку дома, на уроке. 

Подготовка документации для прохождения ЦПМПК. 

Родительские 

собрания 

и семинары 

Ознакомление с результатами диагностики. 

Взаимодействие школы и семьи. 
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Психологическое 

Цель (осуществляет педагог-психолог): коррекция и 

психопрофилактика личностной (эмоциональной, познавательной, 

поведенческой и др.) сферы ребенка. 

Перечень 

мероприятий 

Содержание 

Диагностика Познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД. 

Система представлений, уровень развития 

саморегуляции, уровень сформированности 

совместных действий. 

Психокоррекционные 

занятия 

Развитие и коррекция: 

- высших психических функций (внимание, 

память, восприятие, мышление); 

- личностной сферы обучающегося; 

- эмоционально-аффективной сферы; 

- коммуникативной деятельности; 

- познавательной активности; 

- нейропсихологическая коррекция и др. 

Внеклассные занятия, 

ролевые и 

дискуссионные игры 

Формирование у детей адекватной установки в 

отношении учебного процесса 

Развитие социальных и коммуникативных умений 

Родительские 

собрания 

Предоставление результатов диагностики развития 

ребенка 

Беседы с классными 

руководителями и 

родителями. 

Результаты диагностики БУД. 

 
Педагогическое 

Цель (осуществляет учитель): обучить детей навыкам выполнения 

учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной 

адаптации. 

Перечень мероприятий Содержание 

Диагностическая 

деятельность 

Входные и итоговые контрольные работы. 

Проверка уровня сформированности БУД. 

Наблюдение за обучающимися и их семьями. 

Педагогическая Учебные занятия по программам учебных 
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деятельность предметов. 

Внеурочная 

деятельность 

Внеклассные мероприятия, проекты, классные 

часы, 

занятия по программам внеурочной 

деятельности. 

Научно- 

просветительская 

деятельность 

Родительские собрания, посещение семей. 

Участие в педагогических советах, методических 

объединениях, семинарах. 
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Социальное 

Цель (осуществляет социальный педагог, классный руководитель): 

знакомить обучающихся с правами и основными свободами человека; 

развивать у обучающихся с умственной отсталостью навыки социальной 

компетенции и правового поведения. 

Перечень 

мероприятий 

Содержание 

Социальный паспорт Изучение семей класса, создание банка данных 

малообеспеченных, неблагополучных семей, 

семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

Включение родителей 

в воспитательный 

процесс 

Организация общешкольных мероприятий с 

привлечением родителей, организация экскурсий, 

совместных поездок. 

Социально- 

педагогическая 

диагностика 

анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение, анализ 

документов 

Своевременное оказание социальной помощи и 

поддержки нуждающихся в них учащихся. 

Защита прав и 

интересов учащихся 

(особое внимание 

оказавшимся в ТЖС) 

в различных 

инстанциях 

(Совет профилактики, 

ПДН, КДН) 

Оказание помощи в разрешении возникшего 

конфликта и содействие в изменении отношении 

ребенка к жизни, окружающим и самому себе. 

Пропаганда здорового 

образа жизни в семье 

как необходимого 

условия успешной 

социализации 

(тематические 

родительские 

собрания, 

классные часы). 

Выработка способности у обучающихся 

самостоятельной организации здорового образа 

жизни, проявлению инициативы, развитие 

нравственных, духовных, физических навыков. 
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Организация и 

проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

обучающихся, 

оказавшихся в ТЖС 

Своевременное оказание социальной помощи и 

поддержки 

Посещение семей 

учащихся групп риска 

и асоциальных семей 

Раннее выявление проблем семейного воспитания, 

оказание необходимой помощи. 

Контроль 

посещаемости уроков 

Контроль за поведением обучающихся 

 

В рамках ПМПК предусматривается создание общих организационных, 

кадровых, информационных, научно-методических ресурсов. Это 

обеспечивает качественную реализацию задач программы коррекционной 

работы, а именно: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

- составление индивидуальных коррекционных программ и планов 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребѐнка. 
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Важным условием реализации Программы коррекционной работы в 

ГБОУ СОШ пос. Ленинский является еѐ доступность. Именно поэтому 

заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя ППк. 

Периодичность проведения ППк определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые ППк проводятся не 

реже одного раза в четверть. 

Председатель ППк ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ППк о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ППк. 

Таким образом, консолидация усилий разных специалистов в области 

психологии, педагогики, медицины, социальной работы в рамках ППк 

обеспечивает систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и позволяет эффективно решать проблемы ребѐнка. В 

процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

Программа сотрудничества с семьей 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия работников школы и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. 

Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с УО (ИН) путем организации и проведения различных 

мероприятий: 

 
Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги, 

психокоррекционные занятия, 

встречи родителей (законных 

представителей), 

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 договор о сотрудничестве 
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разработке и реализации АООП (образовании) между родителями и 

образовательной организацией; 

убеждение родителей в 

необходимости их участия в 

разработке АОП 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; 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации АООП и результатах ее 

освоения 

ведение карт развития (краткие 

записи); 

информирование электронными 

средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей 

с ребенком; 
проведение открытых уроков/занятий 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к 

планированию мероприятий; 

анонсы запланированных 

внеурочных мероприятий; 

поощрение активных родителей 

Консультационная помощь 1. Осведомление о задачах, которые 

родители ставят перед обучением 

ребенка («Что родители ждут от 

образования своего ребенка?») 

2. Ознакомление родителей с 

лицензией, свидетельством об 

аккредитации  и  уставом 

образовательной   организации, 

учебным планом с указанием на ту 

специфику образовательного 

учреждения, изложенную в этих 

документах, которая согласуется или 

противоречит желаниям родителей 

относительно процесса и результата 

образования ребенка. 

3. Экскурсия по территории школы и 

пришкольного участка с 

демонстрацией тех сложностей, 

которые могут возникнуть у ребенка 



52 
 

 при ориентировке и передвижении, а 

также тех положительных 

особенностей среды, которые 

созданы в учреждении. 

4. Знакомство с педагогом, в классе 

которого планируется обучение 

ребенка; с помещением, где будет 

проходить обучение; с режимом 

работы в первом классе; объемом 

ежедневной нагрузки; задачами 

родителей по обеспечению ребенку 

комфортных условий обучения; 

другими проблемами, которые могут 

возникнуть в обучении ребенка, в том 

числе, знакомство с учебниками, по 

которым планируется обучения в 

перовом классе с указанием тех 

умений, которыми ребенок должен 

владеть к началу школьного обучения 

в данном образовательном 

учреждении, по данной основной 

образовательной программе и в 

конкретных образовательных 

условиях. 

5. Развернутые ответы на вопросы 

родителей с позиции обеспечения 

ребенку наиболее комфортных 

условий для эффективного обучения. 

 

Обязательным шагом руководства школы при встрече с родителями 

будущего первоклассника должно стать детальное, ориентированное на 

запросы родителей ознакомление последних с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитацией образовательных программ, с Уставом и со 

своими образовательными программами, как дополнительными, так и 

основными администрация образовательного учреждения должна. 

Организация такой работы может быть возложена на педагога- 

организатора и не должна проходить формально. Данная информация должна 

быть открыта и на сайте образовательного учреждения. Родители имеют 

право знакомиться также с учебниками и методическими пособиями, по 

которым учат их ребенка. Наряду со сказанным, родители имеют право 

влиять на выбор части учебных предметов и характер внеурочной 

деятельность. Родители могут ограничить участие ребенка в ряде 
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мероприятий, которые, по их мнению, наносят вред нравственному и 

духовному здоровью ребенка, а также просить заменить учебники и учебные 

пособия, которые содержат, по их мнению, недостоверные или опасные 

сведения. Этот вопрос решается по согласованию между школой и 

родителями, закон конкретно не определяет, как это должно быть. 

Учитывая заинтересованность родителей детей с УО (ИН) процессом и 

результатом обучения их детей, помимо традиционных форм взаимодействия 

школы и родителей, какими являются родительские собрания, 

индивидуальные консультации родителей педагогами и специалистами 

образовательного учреждения, особое внимание стоит обратить на 

организацию родительского мониторинга образовательного процесса. Для 

этого целесообразно систематически проводить открытые занятия для 

родителей. На информационных стендах и в школе и на сайте вывешивать 

актуальную информацию о культурной и образовательной жизни в школе, 

поздравлять победителей, именинников и пр., помещать благодарности детям 

и родителям, принимающим участие в школьной жизни. 

В работе с родителями полезно использовать интерактивные методы: 

привлекать родителей в качестве экспертов, членов жюри во внеклассные 

мероприятия, конструировать образовательные и культурно-массовые 

мероприятия с учетом опыта и профессиональных возможностей родителей 

(знакомство с профессиями, посещение учреждений, рассказ о новых сферах 

деятельности. Мастер-классы и пр.). Особое значение имеют общешкольные, 

тематические выставки работ учащихся. 

Помимо представления лучших работ, уместно показывать работы, 

выполненные на кружке, на уроке, в свободной деятельности детей, с 

родителями и пр., давая возможность каждому ребенку стать участником 

школьной выставки на том уровне, который для него является наиболее 

приемлемым. Выставки работ могут касаться не только художественных и 

прикладных работы. То могут быть и выставки тетрадей, контрольных и 

диагностических работ, творческих и проектных работ, фотоотчеты о 

общественно-полезных мероприятиях, экскурсиях, отдыхе, в том числе и с 

родителями. Чем более будет открыта школа, чем большее количество детей 

и родителей будет вовлечено в освещаемую деятельность, тем больший 

положительный отклик может быть получен от этой работы. 
 

3. Организационный раздел. 

Учебный план 

Учебный план определяет максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

В учебном плане представлены       семь   предметных      областей и 

коррекционно-развивающаяобласть. Содержание всех учебных предметов, 
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входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающуюнаправленность, заключающуюся 

в учете особых       образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся 

в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

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 
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в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими, 

психокоррекционными и дефектологическими), на коррекционно- 

развивающую область отводится 5 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляться исходя из психофизических 

особенностей  обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций  психолого-медико-педагогической   комиссии  (и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида). Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования. 

 

Индивидуальный учебный план 

учащегося с УО (интеллектуальными нарушениями), 

обучающегося индивидуально на дому, 

5 класс 

(начальное общее образование) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

2 

2. Математика 2.1.Математические представления 2 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный мир 2 

3.2 Человек 2 

3.3 Домоводство 1 

3.4. Окружающий социальный мир 1 

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 1 

4.2 Изобразительная деятельность 1 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 1 

Итого  13 
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Направления коррекционной работы Специалист 
Кол-во 

часов 

Поддержка и развитие имеющихся 

движений, формирование элементарной 

предметно-практической деятельности, 

умению взаимодействовать со взрослым в 

процессе совместной деятельности. 

Стимуляция ощущений с использованием 

специально подобранного дидактического 

материала 

Бородина Т.В. 2 

Развитие понимания речи, слухового 

восприятия, средств вербальной и 

невербальной коммуникации 

Учитель-логопед 

Бородина Т.В. 

3 

Итого 5 
 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года 

 
Система условий реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с 

умственной отсталостью, представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 
Кадровые условия. 

ГБОУ СОШ пос. Ленинский укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных АООП УО на 

уровне ООО, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Должностные инструкции (директора, заместителя директора, учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда) разработаны на основании Единого 

квалификационногосправочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» и содержат конкретный перечень должностных 
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обязанностей работников, а также прав, ответственности и компетентности 

работников, осуществляющих деятельность с обучающимися с ОВЗ, в том 

числе с УО. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Кадровое обеспечение реализации АООП ООО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) строится по 

схеме: 

должность; 

должностные обязанности; 

уровень квалификации. 

Кадровое обеспечение реализации АООП ООО для обучающихся с 

умственной отсталостью формируется ежегодно. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Программа профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников соответствуют ФГОС ООО и определен в ООП 

ООО ГБОУ СОШ пос. Ленинский. 

Также в целях аттестации используются различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- 

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и 

др. 
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3.2.2 Финансово-экономические условия реализации программы. 

Финансовое обеспечение соответствуют ФГОС ООО и определено в 

ООП ООО ГБОУ СОШ пос. Ленинский. Финансовое обеспечение реализации 

АООП УО на уровне ООО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации программы. 

Материально-техническая база ГБОУ СОШ пос. Ленинский приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП УО на уровне 

ООО, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

№966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанными 

с учетом местных условий, особенностей реализации АООП УО на уровне 

ООО. 
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На основе СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  и воспитания   в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по 

адаптированным   основным  общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» оценено наличие 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, 

освещенность ивоздушно-тепловой режим,расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 
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3.2.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда  (ИОС)   – открытая 

педагогическая система, сформированная  на основе  разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально  активной личности,  а  также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; 
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создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе 

через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной 

среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 



исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно- 

образовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
 

 

Аппакова С.М. 

C=RU, O=ГБОУ СОШ пос. 

Ленинский, CN=Аппакова 
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