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1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - создание условий для макси- мального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организа- цией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту- альными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирова- ние жизненных 

компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви- тие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллекту- альное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обу- чающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- ями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуаль- ных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ум- ственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровитель- ной 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. со- ревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон- ных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутриш- кольной 

социальной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной обще- 

образовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятель- ностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП УО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неодно- родности 

возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реа- лизовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте- чественной 

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 до-ступной им деятельности. 



Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-прак- тической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержа- нием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умствен- ной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельност- ного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого ха- рактера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятель- ности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на ос- нове 

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 компетен- ции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие прин- ципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования(гумани- стический 

характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступ- ность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно- стям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерыв- ность 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на 

всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного воз- раста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предмет- ными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечиваю- щий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интел- лектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практиче- ской деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельно- сти, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа- ции, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ори- ентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

АООП УО имеет два варианта: адаптированная основная общеобразова- тельная 

программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) (далее - АООП УО (вариант 1) и адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучаю- щихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуаль- ными нарушениями), тяжелыми и множественными.



 

II. Целевой раздел АООП УО (вариант 1) 

2.1Пояснительная записка. 

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

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обу- чающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образователь- ной 

организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту- альными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирова- ние жизненных 

компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуаль- ное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нрав- ственными и социокультурными 

ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования обуча- ющимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ум- ственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон- ных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутриш- кольной 

социальной среды. 

Общеобразовательное учреждение обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуника- тивному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отстало- стью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, фор- мируемая 

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

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями) составляют 9-13  лет. 

В реализации АООП выделено два или три этапа: 

I этап - 1-4 классы и дополнительный класс; II этап 

- 5-9 классы; III этап - 10-12 классы. 

Цель I-го этапа - формирование основ предметных знаний и умений, кор- рекция 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Организация первого дополнительного класса направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 

 выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

 сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком- 

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

 сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками 



Цель II этапа - расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Цель III этапа направлена на углубленную трудовую подготовку и социа- лизацию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- ниями), которые 

необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в со- циальной среде. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познава- тельной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического пора- жения 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 произо- шло раньше, 

тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллек- туальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факто- ров. 

Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образователь- ных организациях. 

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

умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50), умеренная (IQ - 50-35), тя- желая (IQ - 34-20), 

глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замед- ленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, пред- ставляет собой 

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

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

прогноза. 

 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нерв- ной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедлен- ным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подав- ляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обу- чающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического пора- жения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического по- ражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс ока- зываются вовлеченными все стороны психофизического 

развития ребенка: моти- вационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоци- онально-волевая сферы, а также когнитивные процессы - восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в за- 

держке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психо- физического 

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

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недораз- витие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвиж- ностью и 

переключаемостью.  



Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отста- лостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобра- зием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (ин- теллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается де- фицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (ин- теллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и вне- урочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; про- ведение специальных 

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

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек- туальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу ко- торого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, аб- стракция, конкретизация. Эти 

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

проявляющихся в трудностях уста- новления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

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

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел- лектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логиче- ское мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 

смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыс- лительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять 

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

Однако при особой организации учебной дея- тельности, направленной на обучение 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправ- ленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени с корригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Исполь- зование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекци- 

онно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различ- ных видов 

мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль- ными нарушениями), в 

том числе и словесно-логического. 

 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нераз- рывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспро- изведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфиче- ских особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зри- тельно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запомина- ются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, фор- мируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторе- ний



Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллекту- альными 

нарушениями) свойственна не дифференцированоость, фрагментар- ность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и по- нимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных про- цессов отличается значительной не 

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

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

проводится целенаправ- ленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде 

всего - пред- ставлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- ями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

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

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

грамматической и синтаксической. Та- ким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседнев- ной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их лич- ному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Прове- дение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на си- стематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными язы- ковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изме- нении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями пред- ложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказы- ваний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более слож- ной 

формой речи - письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интел- 

лектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, свя- занных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми опе- рациями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений 

пальцев рук и кисти, а также позво- ляет подготовить обучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

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

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

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхно- стью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие ин- терес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруд- нениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побужде- ний, большой внушаемостью. 

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

непосильности предъявляемых требо- ваний, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и осо- бенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуаль- ными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятель- 

ности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотиваци- онной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы.



Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического раз- вития детей 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- ями), следует опираться на 

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

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

условий его обучения и воспита- ния, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве та- ких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специ- ально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организа- ции для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи кор- рекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ум- ственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп 

проявляется не только в качественных и количественных отклоне- ниях от нормы, но и в 

глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, пер- спективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 

недоразви- тия интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях пси- 

хофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные по- требности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- время начала образования, 

- содержание образования, 

- разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

- особая организация обучения, 

- расширение границ образовательного пространства, 

- продолжительность образования, 

- определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- ниями) 

легкой степени, осваивающих АООП, характерны следующие специфи- ческие 

образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 



- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представ- лений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

-овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуника- ции, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультур- ных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образо- вательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной си- стемы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной от- сталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея- тельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

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

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного от- ношения к 

окружающему миру; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ре- бенка с 

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо- действия 

семьи и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного под- хода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обу- чения и совершенствование 

методов и приемов работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умствен- ной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на мо- мент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, пред- полагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич- ностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплек- сом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основ- ной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной от- сталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими соци- окультурным опытом. 



 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 

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

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю- щемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседнев- ной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нрав- ственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали- чие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предмет- ной области, готовность 

их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии ре- шения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: ми- нимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных резуль- татов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучаю- щихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдель- ным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает мини- мального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большин- ству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей)  



Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметным областям 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных резуль- татов по 

предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения в младших классах  

 

Минимальный уровень: 

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

звуков; оппозиционных согласных по звонкости - глухости, твердости - мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2 - 4 слова) с изучен- ными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой "ь" (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, при- знаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; пересказ 

содержания прочитанного текста по вопросам; 

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

чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений; 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выра- жений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения педагогического работника; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; ответы на 

вопросы педагогического работника по содержанию прослу- 

шанных и (или)просмотренных радио- и телепередач. 

 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфогра- 

фическимпроговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограм- мами (30 - 35 

слов); дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и призна- ков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами 

спомощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из не- скольких, 

подходящего по смыслу; 

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

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (слож- ные по 

семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответ- ствующим тоном 

голоса и темпом речи; 



определение основной мысли текста после предварительного его анализа; чтение 

текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности(после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работ- ника, 

картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7 - 8 стихотворений; 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихо- творений; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы педагогического 

работника; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагоги- ческого 

работника и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения), используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; 

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

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

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Язык и речевая практика" на конец  обучения 

(IX класс). 

 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; разбор 

слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы пе- 

дагогического работника; 

образование слов с новым значением с опорой на образец;представления о 

грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; использование на письме 

орфографических правил после предваритель- 

ного разбора текста на основе готового или коллективного составленного алго- ритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представ- ленный 

образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопро- сам 

педагогического работника; 

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

помощью педагогического работника); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; различение пред- ложений, 

разных по интонации; 



нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с по- мощью 

педагогического работника); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходи- мого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представ- ленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и по- 

вествовательного текста с элементами описания (50 - 55 слов) после предвари- тельного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

вествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления; 

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

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического ра- ботника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержа- нию 

произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочи- танного и 

разобранного под руководством педагогического работника текста; 

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

педагогического работника); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; установ- ление 

последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложен- ного плана и 

по вопросам педагогического работника; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значе- ния с 

помощью педагогического работника; 

заучивание стихотворений наизусть (7 - 9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержа- нию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по су- 

щественным   признакам; 



определение некоторых грамматических признаков изученных частей (су- 

ществительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопро- сам 

педагогического работника; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орфографиче ской 

задачи (под руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; составление простых 

распространенных и сложных предложений по 

схеме, опорным словам, на предложенную тему; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с исполь- зованием 

опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; составление 

предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью педагогического работника) различ- ных по цели 

высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; отбор 

фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью педагогического работника); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствую- щих теме и 

основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предвари- тельного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказыва- ния и выбора 

необходимых языковых средств (55 - 60 слов); 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некото- рых 

усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержа- 

нию текста; формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического  

работника); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементар- ным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравне- ние 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с исполь- зованием 

примеров из текста (с помощью педагогического работника); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 



нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значе- ния и 

смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литера- туры (с 

помощью педагогического работника); самостоятельное чтение художе- ственной 

литературы; 

знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения 

(XII класс). 

 

Минимальный уровень: 

представление о языке как основном средстве человеческого общения; образование 

слов с новым значением с опорой на образец и включение их 

в различные контексты для решения коммуникативно-речевых задач; использование 

однокоренных слов для более точной передачи мысли в 

устных и письменных текстах; 

использование изученных грамматических категорий при передаче чужих и 

собственных мыслей; 

использование на письме орфографических правил после предваритель- ного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алго- ритма; 

нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым назначением с 

опорой на представленный образец; 

первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, ху- 

дожественном); 

участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью педа- гогического 

работника), необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при решении 

коммуникативных задач; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представ- ленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и по- 

вествовательного текста с элементами описания (70 - 90 слов) после предвари- тельного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (60 - 70 слов) по- 

вествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления для решения коммуникативных задач; 

правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем 



его понимание; осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; участие в 

обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (ответы 

на вопросы, высказывание собственного мнения, выслушивание мнений обуча- ющихся с 

соблюдением правил речевого этикета и правил работы в группе), опи- раясь на содержание 

текста или личный опыт; 

установление смысловых отношений между поступками героев, событи- ями (с 

помощью педагогического работника); 

самостоятельное определение темы произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 

редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основ- ной мысли 

произведения (части текста); 

деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помо- щью 

педагогического работника) на основе готового плана после предваритель- ного анализа; 

ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с ис- 

пользованием слов автора; 

определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их поступкам 

(с помощью педагогического работника); 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значе- ния и 

смысла с опорой на контекст; 

знание наизусть одного (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-ти 

стихотворений; 

выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятель- ное чтение 

небольших по объему и несложных по содержанию художественных произведений и научно- 

популярных текстов, выполнение посильных заданий. 

 

Достаточный уровень: 

первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого об- щения; 

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

схему и их дальнейшее использование для более точной и правиль- ной передачи чужих и 

собственных мыслей; 

составление устных письменных текстов разных типов - описание, повест- вование, 

рассуждение (под руководством педагогического работника); 

использование всех изученных грамматических категорий при передаче чужих и 

собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орфографической 

задачи (под руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

самостоятельное составление предложений различных по интонации и 

цели высказывания для решения коммуникативных практически значимых за- дач; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; отбор 

фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью педагогического работника); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствую- щих теме и 

основной мысли текста; 

определение цели устного и письменного текста для решения коммуника- тивных 

задач; отбор языковых средств (с помощью педагогического работ- ника), соответствующих 

типу 

текста и стилю речи (без называния терминов) для решения коммуника- тивно-

речевых задач; оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (80 - 100 слов); 



знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и апплика- 

ции; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изго- 

тавливающих игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; организация рабочего 

места в зависимости от характера выполняемой ра- 

боты; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работ- 

ника; рациональная организация своей изобразительной деятельности; плани- рование 

работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых прак- тических 

действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, от- щипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания не- сложных произведений 

в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными крас- ками с 

целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насы- щенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изоб- раженных 

предметов и действий. 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведе- 

ний; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

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

педагогического работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение вы- ученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произ- несение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 

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

песни, танца, марша; 



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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюр- морт, пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (напри- мер, 

"Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

          знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орна- мента, 

стилизации формы предмета; 

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

лепки (конструктивный, пластический, комбинирован- 

ный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в матери- 

алах учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического ра- ботника или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обу- чающихся 

(красиво,некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения ап- пликации; 

применение разных способов лепки; 

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

признаков и свойств изображаемого объекта, рисование по вооб- ражению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего от- ношения к 

природе,человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюр- морт, 

сюжетное изображение; 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динами- ческих 

оттенков(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 



пение хором с выполнением требований художественного исполнения; яс- ное и четкое 

произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самосто- ятельно; 

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

цев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музы- 

кальной речи. 

 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ- ствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности и педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

1). Закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, опи- сывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен- тария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы приме- нения системы оценки; 

2). Ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения со- держания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

3). Обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

4). Предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффек- тивности 

деятельности; 

5). Позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обуча- ющихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся. При определении подходов к осу- ществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие прин- ципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индиви- дуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребно- стей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нару- шениями); 

  объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и каче- ственных 

изменений в психическом и социальном развитии обучаю- щихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 



освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяю- щее значение для оценки 

качества образования. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социаль- ными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социаль- ных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных резуль- татов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении со- циальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, состав- ляют основу этих результатов. 

1) Программа оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

личностных результатов освоения адаптированной основной общеобразо- вательной 

программы. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ- ствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достиже- ний обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных органи- заций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инстру- ментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2. ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения со- держания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

4. предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффек- тивности 

деятельности общеобразовательной организации; 

5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обу- чающихся 

и развития их жизненной компетенции. 



Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся. При определении подходов к осу- ществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие прин- ципы: 

1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и ин- 

дивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и ка- чественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3. единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже- ний в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым явля- ется создание методического 

обеспечения (описание диагностических материа- лов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достиже- ний обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении со- держания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяю- щее значение для оценки 

качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социаль- ными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социаль- ных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про- движения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, ко- торые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, неко- торые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирова- ния гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно каче- ственно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социаль- ными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании при- менения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и вклю- 



чает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учите- лей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучаю- щимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку ос- новой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседнев- ной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной).Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой 

динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 

балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достиже- ний заносятся в индивидуальную карту 

динамики и развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного разви- тия ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений 

по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психо- лого-

медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организация раз- рабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локаль- ными актами организации. 

Программа оценки включает: 

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

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и куль- туре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возмож- ностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю- щемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повсе- дневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуни- кативными 

компетенциями, использование доступных информационных техно- логий для 

коммуникации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление соци- ально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстни- ками в 

разных социальных ситуациях; 



10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространствен- ной 

организации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоцио- нально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопережива- ния к чувствам 

других людей; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отно- шению к 

материальным и духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата 5-9 классы. 

 

№ 

п/п 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чув- 

ства гордости за 

свою Родину 

Сформированность 

основ гражданской 

позиции 

Знание своего города, своего адреса: улицы, 

дома 

Идентификация себя со школой (я – ученик) 

2 воспитание уважи- 

тельного отношения 

к иному мнению, ис- 

тории и культуре 

других народов; 

Сформированность 

основ толерантного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре  других 

народов 

Ребенок взаимодействует с детьми другой 

национальности 

Ребенок не конфликтует с детьми другой наци- 

ональности 



3 сформированность 

адекватных   пред- 

ставлений о   соб- 

ственных возможно- 

стях, о насущно не- 

обходимом  жизне- 

обеспечении; 

сформированность 

адекватных представ- 

лений о собственных 

возможностях, о 

насущно необходи- 

мом жизнеобеспече- 

нии; 

Способен описать свое физическое состояние 

(жарко, холодно, больно и т.п.). 

Способен сказать о своих нуждах (хочу пить, 

хочу есть и т.п.). 

4 овладение началь- 

ными навыками 

адаптации в дина- 

мично изменяю- 

щемся и развиваю- 

щемся мире; 

Сформированость 

способности адапти- 

роваться к изменяю- 

щимся условиям 

Способен осознавать изменения 

Способен приспособится к изменяющимся 

условиям 

5 овладение соци- 

ально-бытовыми 

навыками, использу- 

емыми в повседнев- 

ной жизни; 

Сформированность 

социально-бытовых 

навыков, используе- 

мых в повседневной 

жизни 

Пользуется социально-бытовыми навыками 

дома (убрать за собой, навыки гигиены). 

Пользуется социально-бытовыми навыками в 

школе (убрать за собой, навыки гигиены). 

Следит за своим внешним видом. 

6 владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального взаимо- 

действия, в том числе 

владение вербаль- 

ными и невербаль- 

ными коммуникатив- 

ными компетенци- 

ями, использование 

доступных информа- 

ционных технологий 

для коммуникации; 

Сформированность 

навыков коммуника- 

ции со взрослыми 

Способность инициировать коммуникацию со 

взрослыми 

Способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

Способность обращаться за помощью к взрос- 

лому 

Сформированность 

навыков коммуника- 

ции со сверстниками 

Способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками 

Способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

Способность обращаться за помощью к сверст- 

нику 

7 способность к 

осмыслению соци- 

ального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответ- 

ствующих возрасту 

ценностей и социаль- 

ных ролей; 

Сформированность 

способности к осмыс- 

лению социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

информированность о жизни окружающего со- 

циума (родителей); 

Знает свои возраст, пол. 

8 принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, про- 

явление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельно- 

сти; 

Сформированность 

социальной роли обу- 

чающегося, проявле- 

ния социально значи- 

мых мотивов учебной 

деятельности 

Способен контролировать свои действия. 

Положительное отношение к школе. 

Ориентация на содержательные моменты 

школьной жизни 

Принятие образца «хорошего ученика». 



9 сформированность 

навыков сотрудниче- 

ства с взрослыми и 

сверстниками в раз- 

ных социальных си- 

туациях; 

сформированность 

навыков сотрудниче- 

ства с взрослыми и 

сверстниками в раз- 

ных социальных си- 

туациях 

расширение круга общения, дружеских контак- 

тов 

умение слушать собеседника, делиться своими 

впечатлениями, отвечать на вопросы и просьбы 

выстраивание взаимоотношений с родственни- 

ками, друзьями, одноклассниками 

10 способность к 

осмыслению  кар- 

тины мира, ее вре- 

менно-простран- 

ственной  организа- 

ции; формирование 

целостного, соци- 

ально ориентирован- 

ного взгляда на мир в 

его  органичном 

единстве природной 

и социальной частей; 

Сформированность 

целостной   картины 

мира ее   временно- 

пространственной ор- 

ганизации; формиро- 

вание целостного, со- 

циально  ориентиро- 

ванного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве природной и 

социальной частей 

Адекватность бытового поведения с точки зре- 

ния опасности/безопасности для себя 

Адекватность бытового поведения с точки зре- 

ния сохранности окружающей предметной и 

природной среды 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

ситуации 

Умение накапливать личные впечатления, свя- 

занные с явлениями окружающего мира, упоря- 

дочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и бытового уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя сообразно 

этому пониманию (выбрать одежду, спланиро- 

вать свои занятия в соответствии с сезоном и 

погодой, помыть рязные сапоги, и т.д.). 

Наличие любознательности и наблюдательно- 

сти задавать вопросы, включаться в совмест- 

ную со взрослым исследовательскую деятель- 

ность. 

11 воспитание эстетиче- 

ских потребностей, 

ценностей и чувств; 

Сформированность 

эстетических потреб- 

ностей, ценностей и 

чувств; 

Различает категории «красиво-некрасиво» 

Может оценить свою работу с точки зрения 

«красиво-некрасиво». 

Может оценить работу сверстников с точки 

зрения «красиво-некрасиво». 

12 развитие  этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нрав- 

ственной отзывчиво- 

сти и взаимопомощи, 

проявление сопере- 

живания к чувствам 

других людей; 

Сформированность 

этических чувств. 

Понимает смысл ценностей «Семья», «Школа», 

«Учитель», «Друзья». 

Способен испытывать чувства стыда, вины. 

Знает основные моральные нормы и ориенти- 

рован на их выполнение. 

13 сформированность 

установки  на  без- 

опасный, здоровый 

образ жизни, нали- 

чие мотивации  к 

творческому труду, 

сформированность 

установки на здоро- 

вый образ жизни 

Способен соблюдать режим дня 

Отсутствуют вредные привычки 

Сформированы навыки гигиены 

 Соблюдает правила дорожного движения; 



 работе на результат, 

бережному отноше- 

нию к материальным 

и духовным ценно- 

стям; 

 

 

сформированность 

установки на безопас- 

ный образ жизни 

Знает и соблюдает правила безопасного поведе- 

ния дома (правила обращения с электроприбо- 

рами и т.п.) 

Знает и соблюдает правила безопасного поведе- 

ния на улице (правила общения с незнакомыми 

людьми) 

14 проявление готовно- 

сти к самостоятель- 

ной жизни. 

Сформированность 

готовности к самосто- 

ятельной жизни. 

Имеет свои домашние обязанности. 

Выполняет свои домашние обязанности. 

 

 

1) Система бальной оценки результатов. 

 

Шкала оценки индикаторов: 

 

Узнавание объекта и применение 

знаний: 

10 баллов – Объект узнает, выполняет 

действие са- мостоятельно 

9 баллов – Объект узнает, выполняет 

действие по вербальной инструкции 

самостоятельно 

8 баллов – Объект узнает, выполняет по 

образцу с незначительной помощью 

взрослого 

7 баллов – Объект узнает, действие 

выполняет по образцу с ситуативной 

помощью взрослого 

6 баллов – Объект узнает, действие 

выполняет по образцу с направляющей 

помощью взрослого 

5 баллов – Объект узнает, действие выполняет 

с обучаю- щей помощью взрослого 

4 балла – Объект не всегда узнает, действие 

выполняет по подражанию 

3 балла – Объект не всегда узнает, действие 

выполняет с частичной физической помощью 

взрослого 

2 балла – Объект не всегда узнает, действие 

выполняет с физической помощью взрослого 

1 балл – Объект не узнает, действие выполняет 

со значи- тельной физической помощью 

взрослого 

0 баллов – Объект не узнает, действие не 

выполняет 

 

Шкала оценки динамики: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. 

 



 

III. Содержательный раздел 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-раз- вивающей области 

 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных пред- метов, 

курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования. Про- граммы разработаны на 

основе требований к результатам освоения образова- тельной программы и программы 

формирования БУД. 

Каждая программа содержит: 

1) пояснительную записку; 

2) содержание обучения; 

3) планируемые результаты освоения программы по предмету. 

 

 

Приложение 2 

Рабочие программы 5-9 классы: 

 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

2. Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 

чтение)» 

3. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

4. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

5. Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» 

6. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

7. Рабочая программа по учебному предмету «География» 

8. Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» 

9. Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» 10.Рабочая 

программа по учебному предмету «История Отечества» 11.Рабочая программа 

по учебному предмету «Музыка» 

12. Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)» 

13. Рабочая программа по учебному курсу «Адаптивная физическая культура» 14.Рабочая 

программа по учебному предмету «Профильный труд»



 

Приложение 4 

Рабочие программы коррекционных курсов. 

 Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с ум- ственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа формирования БУД, 

программа) реализуется на протяжении всего периода обу- чения, в процессе учебной, 

внеурочной деятельности и конкретизирует требова- ния Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и поз- воляет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обу- чающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает становление учеб- ной деятельности 

обучающегося с умственной отсталостью в основных ее со- ставляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной. 

 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в фор- мировании 

основ учебной деятельности обучающихся с легкой умственной от- сталостью 

(интеллектуальными нарушениями), как субъекта учебной деятельно- сти, которая 

обеспечивает его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

1. Формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

2. Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих опе- рационный 

компонент учебной деятельности; 

3. Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, плани- ровать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагогического работника. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения в образовательной организации. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обуча- ющихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предпола- гают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать 

и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формиро- ванию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельно- сти, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью ин- 

теллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 



Содержательный компонент программы формирования базовых 

учебных действий 

Базовые учебные действия, 

формируемые у обучающихся V-IX классов 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: ис- пытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и других обучающихся; адекватно эмоци- онально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; ува- жительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно отно- ситься к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, тру- довых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать 

его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значи- мых задач; 

использовать доступные источники и средства получения информа- ции для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и со- хранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осу- ществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действо- вать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля 

в процессе деятельности; адек- ватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответ- ствии с ней свою деятельность. 

 

Познавательные учебные действия 

К познавательным БУД, формируемым на этом втором этапе школьного обучения, 

относятся умения ифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; использовать усвоенные ло- гические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, уста- новление аналогий, закономерностей, 

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

практической деятельно- сти в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, до- ступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.



Коммуникативные учебные действия 

К коммуникативным БУД относятся следующие умения: признавать воз- можность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, излагать свое мнение и аргу- ментировать свою точку 

зрения и оценку событий; дифференцированно исполь- зовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, от- рицание) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (воз- раст, социальный статус, знакомый-незнакомый); 

использовать некоторые до- ступные информационные средства и способы решения 

коммуникативных за- дач; выявлять проблемы межличностного взаимодействия и 

осуществлять поиск возможных и доступных способов разрешения конфликта, с 

определенной сте- пенью полноты и точности выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владеть диалогической и основами монологической 

форм речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род- ного языка, 

современных средств коммуникации. 

Регулятивные учебные действия 

К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию учеб- ной 

деятельности, относятся: постановка задач в различных видах доступной де- ятельности 

(учебной, трудовой, бытовой); определение достаточного круга дей- ствий и их 

последовательности для достижения поставленных задач; осознание необходимости 

внесения дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

полученного результата с эталоном; осуществление само- оценки и самоконтроля в 

деятельности; адекватная оценка собственного поведе- ния и поведения окружающих. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным БУД относятся следующие умения: применять началь- ные 

сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений дей- ствительности 

(природных, социальных, культурных, технических) в соответ- ствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для решения познава- тельных и практических задач; 

извлекать под руководством педагогического ра- ботника необходимую информацию из 

различных источников для решения раз- личных видов задач; использовать усвоенные 

способы решения учебных и прак- тических задач в зависимости от конкретных условий; 

использовать готовые ал- горитмы деятельности; устанавливать простейшие взаимосвязи и 

взаимозависи- мости. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов и т.п. В связи с различиями в содер- жании и перечнем 

конкретных учебных действий для разных ступеней образова- ния (классов) необходимо 

отдельно отразить эти связи. При этом следует учиты- вать, что практически все БУД 

формируются в той или иной степени при изуче- нии каждого предмета, поэтому следует 

отбирать и указывать те учебные пред- меты, которые в наибольшей мере способствуют 

формированию конкретного действия. 

 

Оценка сформированности базовых учебных действий 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, кото- рый 

отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать вы- 

воды об эффективности проводимой в этом направлении работы. Оценка дости- жений производится 

путем фиксации фактической способности к выполнению действия или операции. Для оценки 

сформированности каждого действия ис- пользуется следующая система оценки: 

 

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

процесс выполнения вместе с учителем; 

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



только по прямому указанию педагогического работника, при необхо- димости требуется 

оказание помощи; 

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

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуа- циях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию пе- дагогического 

работника; 

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

которые исправляет по замечанию педагогического работника; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учеб- ными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных дей- ствий у всех обучающихся, и на 

этой основе осуществить корректировку про- цесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллек- туальными нарушениями). 

Результаты сформированности выделенных критериев заносятся в таблицу в баллах в 

начале, середине и конце учебного года соответственно. В конце учеб- ного года составляется 

график динамики развития БУД обучающихся, достиже- ния обучающихся по классам. 



 

 Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания (далее - Программа) обучающихся с умственной отста- лостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ – является обязательной частью АООП УО, 

определяющая содержание организу- емой деятельности школьников, направленной на 

решение проблем их гармо- ничного вхождения в социальный мир и налаживание 

ответственных взаимоот- ношений с окружающими людьми. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися с ОВЗ личностных ре- зультатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ россий- 

 

ской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; мотивацию к по- знанию и 

обучению; сформированность ценностных установок и социально-зна- чимых качеств 

личности; их активное участие в социально-значимой деятельно- сти. 

Программа разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996- р) 

- Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Прави- тельства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Прези- дента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обра- зования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- ниями)» 

- Приказа министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. №1026 «Об утвер- ждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной про- граммы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- ниями) 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

-Устава МБОУ  

«Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса» 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» воспитание 

рассматривается как ориентированная на создание условий для развития и ду- ховно-

целостной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и оте- чественных 

ценностей, оказание или помощи в жизненном самоопределении, нравственном, 

гражданском и профессиональном становлении. 

Это особенно актуально при рассмотрении вопроса об организации воспитатель- ной работы с 

обучающимися с умственной отсталостью, так как для эффектив- ной их реализации 

необходимы специальные технологии, методики воспита- тельного воздействия. 

 

Воспитание – процесс взаимодействия педагогов и обучающихся по созданию коррекционно 

- развивающей среды, которая и будет стимулировать деятель- ность детей к освоению и 

усвоению социально-культурных ценностей общества и развитию механизмов продуктивной 

обработки информации, способствующих самоактуализации и социальной реабилитации 

личности. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них доступных для понимания знаний о различных аспектах 

развития России и мира, что обес- печивает овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необхо- димых для достижения основной цели современного образования – 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 



культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной об-щеобразо- вательной 

программы образования обучающихся с легкой умствен-ной отстало- стью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельност- ный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с ум- ственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходи- мость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных про- грамм 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ум- ственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реали- зовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече- ственной 

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 наруше- ниями) школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании явля- ется 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практиче- ской деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с умствен- ной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельност- ного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого харак- тера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-тельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых обра- зовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению но- вого опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не толь-ко успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетен- ции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования АООП образования обучающихся с умственной отста- лостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: Принципы 

воспитательной работы, используемые в учреждении 

- культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участ- ников 

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

самого обучающегося, педагогических работников, соблюде- ния конфиденциальности 

информации об обучающемся и его семье; 

-ориентир на создание в образовательной организации психологически ком- фортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 



-последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая бра- тьев и сестер, 

в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, мероприятий; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как условия ее 

реализации; 

- поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способ- ностей 

обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и со- циальная 

компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

Воспитательная среда – это совокупность обстоятельств, многообразие че- ловеческих 

взаимоотношений и материальных объектов, несущие в себе воспи- тательные функции, 

целенаправленно, организованно и систематически влияю- щие на личностное развитие 

обучающихся. Структуру воспитательной среды Учреждения следует понимать, как 

совокупность предметно-пространственного, поведенческого, событийного и 

информационно-культурного окружения. 

Учреждение реализует адаптированные основные общеобразовательные про- граммы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль- ными нарушениями) и 

дополнительные общеобразовательные программы.  

Организованы коррекционные курсы для обучающихся. 

Библиотека в учреждении – это особая среда воспитания культуры лично- сти 

обучающегося. Приобщая ребенка к чтению, школьная библиотека не только 

открывает путь к одному из важных источников информации. Школьный биб- лиотекарь 

применяет различные формы работы с педагогами и учащимися: 1) проведение обучающих 

семинаров, библиографических обзоров новинок дет- ской литературы; 2) проведение 

круглых столов с участием учителей, родителей по тематике «Читающие дети – залог 

будущего»; 3) ознакомление детей с иллю- страторами детских книг; проведение конкурса на 

лучшие иллюстрации детей к известным книгам. Оформление выставки работ; 4) ведение 

«Дневника чита- теля» с участниками актива библиотеки. Обучение детей устному и 

письменному анализу произведения, рассказу о писателе по плану; 5) проведение викторин, 

конкурсов по прочитанным произведениям среди учащихся школы; 6) создание творческого 

проекта по написанию коллективной сказки, оформление в виде книжки-малышки; 7) 

проведение устного журнала «Писатели – юбиляры» и др. Содержание работы школьной 

библиотеки строится с учетом возрастных и пси- хологических особенностей школьников, 

предусматривая целенаправленную и систематическую работу по обогащению учащихся 

духовным опытом, развитию творческих способностей и формированию нравственных 

ценностей. 

Работа классных руководителей по организации воспитательной среды, ре- гулярное 

проведение совещаний, семинаров, конференций и пр. с целью более качественного уровня 

организации воспитательной среды в образовательном учреждении. 

Наряду с органами педагогического и родительского комитета, в школе ор- ганизовано 

ученическое самоуправление. В повседневной деятельности само- управление учащихся 

проявляется в планировании деятельности своего коллек- тива, организации этой 

деятельности, в анализе работы, подведении итогов сде- ланного и принятии решений. Его 

работу организует педагог-организатор.  



В школе организован родительский комитет. Цель его – активное участие в 

управлении школой и своей ассоциацией, оказание помощи школе в достиже- нии высокого 

качества воспитания и обучения детей. Не реже трех раз в год про- исходят встречи 

родительского комитета с администрацией школы. Школьный родительский комитет: 1) 

готовит и проводит родительские собрания и другие мероприятия родителей; 2) организует 

выполнение решений, принятых школь- ным родительским собранием; 3) изучает 

общественное мнение и потребности родителей; 4) планирует свою работу и организует 

выполнение намеченных пла- нов; 5) оказывает помощь в организации и принимает участие в 

мероприятиях, проводимых школой (концерты, праздники, выездные воспитательные 

события и т.д.). 

 

Дистанционные формы воспитательной работы важны и используются не только во 

время вынужденной изоляции от школы, но и для вовлечении в целе- направленный 

воспитательный процесс обучающихся на дому, которые нахо- дятся на длительном лечении 

и других групп, нуждающихся в особом внимании. Социальные сети, в которых 

осуществляется неформальное общение между уче- никами, их родителями, присутствуют в 

жизни школы и класса. Это позволяет обучающимся знакомиться с сетевым этикетом, 

самостоятельно и с помощью педагога повышать свой уровень цифровой грамотности. Один 

интересный спо- соб объединить класс во время дистанта — создание общего творческого 

про- дукта, например, газеты или видеоролика. Каждый обучающийся выполняет ка- кую-то 

небольшую часть, при этом советуясь и обсуждая свою работу с другими, в итоге получается 

большое дело, на которое каждый в отдельности потратил бы уйму времени. В рамках 

дистанционного обучения с ребятами организуют сов- местный просмотр видеофильмов с 

последующим обсуждением, выходы в вир- туальный музей с обменом эмоциями после 

посещения, выставки творческих ра- бот одноклассников, конкурсы и многое другое. Никто 

не отменял и личные бе- седы, разговоры, работу в небольших творческих группах. 

 

В школе созданы необходимые предметно-пространственное, событийное и 

информационно-культурное окружения для развития воспитательной среды. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведе- ние и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличива- ется и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до участника). 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установле- ние в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;



 - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реа- лизующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, органи- зационную, 

посредническую функции. 

За много лет существования учреждения сложились свои школьные традиции, которые 

целесообразнее рассматривать как «обычаи, порядки, правила поведе- ния, прочно 

установившиеся в школе, оберегаемые коллективом». 

Обычно выделяют два типа школьных традиций: большие и малые. 

Большие традиции носят общественный характер, это важные массовые собы- тия. Жизнь 

школы насыщена праздниками и мероприятиями. Ежегодно, очень ярко проводится такие 

мероприятия как: 

Сентябрь: «День Знаний», «Посвящение в первоклассники». 

Октябрь: «День пожилых людей», «День Учителя», «Праздник урожая», Ноябрь: 

«День Матери», «Синичкины именины». 

Декабрь: «Новый год». 

Февраль: «День защитника отечества», «Смотр строя и песни», «Зарница», Март: 

«Международный женский день», «Масленица». 

Апрель: «День Смеха». 

Май: «День Победы», «День семьи», «Прощание с начальной школой», «Спа- сибо, Азбука, 

тебе», «Праздник последнего звонка». 

Малые традиции – это будничные повседневные дела. Эти традиции незаметны для 

постороннего глаза, их можно назвать «традициями микроклимата». Воспи- тательный 

потенциал малых традиций заключается в том, что они учат поддер- живать установленный 

порядок, вырабатывая устойчивые привычки поведения. Приоритетным направлением в 

воспитательной работе считается трудовое воспитание. Традиционным в школе стали 

регулярные трудовые десанты по приведению в порядок пришкольной территории. Весь 

школьный двор поделен на участки и за каждым классом закреплена определенная 

территория. 

Проводится конкурс на лучшую клумбу на пришкольном участке. 

Хотелось бы добавить о традициях внутри самого педагогического коллектива: Классный 

руководитель и учитель года, мастер-классы, педагогические тре- нинги, конференции, 

сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия, развлекатель- ные акции. Такая работа 

проводится в рамках наставничества с целью передачи знаний и умений молодым педагогам 

более опытными коллегами. 

Ключевым моментом воспитательной системы в школе являются модель- ные 

события, участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих 

знаний, способностей и навыков творчества. Традиции, сло- жившиеся в школе, являются 

эмоциональными событиями, воспитывающими у 



обучающихся чувство гордости за свои творческие достижения, осознание важ- ности своего 

персонального вклада в достижения школы, понимание перспектив своего личностного 

развития. 

 

«ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой рос- сийской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

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

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, куль- тура, здоровье, 

человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество вырабо- тало на 

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) развитие позитивного отношений к этим общественным ценностям (т.е. в раз- витии их 

социально значимых отношений); 

3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта пове- дения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). Конкретизация общей цели воспитания 

применительно к возрастным особенно- стям школьников позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, со- ответствующие всем уровням образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного таким целевым приоритетом явля- ется 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; вы- полнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 



животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бы- товым 

мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, за- щищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принад- лежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возмож- ностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём- то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять ини- циативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, по- скольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является со- здание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия чело- века, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором чело- век вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуж- дающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее чело- века, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 



- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, ис- кусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настро- ения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправ- ным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжела- тельные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость обще- ния и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализу- ющимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на сту- пени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подростко- вого возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отноше- ний, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для де- тей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, про- ведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьни- ков, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объедине- ния, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализо- вывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддер- живать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских об- щественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реали- зовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос- питательные 

возможности; 



10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон- ными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личност- ного развития 

детей. 

11) организовать работу по совершенствованию и укреплению системы про- филактики 

по предупреждению асоциального поведения и правонарушений обу- чающихся, 

формирования культуры здоровья и здорового образа жизни, форми- рования негативного 

отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам 

зависимостей; 

12) максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и 

коррекционно- 

13) развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов коррек- ционного 

профиля и педагогических работников сопровождения в обсуждение воспитательных задач и 

способов их решения; 

14) развивать взаимодействие между педагогическими работниками и после- 

довательность в решении воспитательных задач (например, в программе "Чита- тельский 

клуб", библиотекарем, могут участвовать педагогические работники, социальные партнеры, 

родители (законные представители); 

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

образовательной организации и требования профессионального стандарта "Специалист в 

области воспитания"; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе ин- тересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффек- тивным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

«Планируемые ( ожидаемые) результаты воспитания» 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на мо- мент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предпола- гает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич- ностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплек- сом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения ос- новной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими со- циокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индиви- дуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучаю- щегося, социально 

значимые ценностные установки. 



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

Родину; 

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаи- модействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при- нятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нра¬вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

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

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

ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Раздел "Самоанализ воспитательной работы" показывает, как образова- тельная 

организация планирует фиксировать, анализировать и осмыслять каче- ства среды, 

способствующей решению задач воспитания. В разделе приводятся ключевые направления 

самоанализа, используемые организационные формы, психолого-педагогический и 

управленческий аспекты. В рабочей программе вос- питания обучающихся с умственной 

отсталостью описываются не достигнутые личностные результаты обучающихся, а дается 

обзор основных направлений внутренней экспертизы, проводимой образовательной 

организацией, возможно описание инструментов самоанализа (методов, технологий, 

конкретных прие- мов), которые использует образовательная организация в рамках данной 

дея- тельности. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организа- ции с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению адми- нистрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Анализируется информационно-медийное сопровождение воспитательной ра- боты (при 

наличии), деятельность методических служб образовательной органи- зации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспи- тательной 

работы в образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти- рующий 

экспертов на культуру взаимного уважения всех участников воспита- тельной работы; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных - та- ких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отноше- ний между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспита- тельной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими целей и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обу- чающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное раз- витие обучающихся - это 

результат как социального воспитания, в котором участвует семья, образовательная 

организация и другие социальные институты, так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся; 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организа- ции 

воспитательного процесса, являются: 

1) "Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во взаимосвязи 

с коррекционно-развивающей деятельностью". 

2) "Направление 2. Качества воспитательной среды в образовательной орга- низации". 

Рекомендуется каждый год выбирать одно из направлений анализа воспитатель- ной среды 

образовательной организации, реализующей АООП, в ее взаимосвязи с коррекционно-

развивающей деятельностью. Это могут быть следующие направления: 

- работа      с       родителями       (законными       представителями),       се- мьями, 

воспитывающими обучающихся с умственной отсталостью, включая их нормотипичных 

братьев и сестер; 

- развитие детско-взрослых сообществ в условиях образовательно организации; 

- интеграция общего и дополнительного образования в рамках решения дости- жения 

личностных образовательных результатов обучающихся; 

- анализ характера общения обучающихся друг с другом и педагогического ра- ботниками, 

как в урочной, так и во внеурочной работе; наличие и эффективность сетевого и 

межведомственного взаимодействия;



- развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в образовательной организации 

как между обучающимися, так и между педагогическими работни- ками. 

 

 Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлена на создание системы комплексной 

индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи детям с учётом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает создание в общеобразовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Приоритетными направлениями программы становятся формирование социальной 

компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Цель программы коррекционной работы - обеспечение успешности осво- ения 

учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы через организацию комплексного психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

Задачи программы 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 комплексного индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- организация индивидуальных и групповых занятий для учащихся с учётом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- осуществление сетевого взаимодействия в процессе коррекционно-разви- вающей 

работы и социальной адаптации учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с 

воспитанием, обучением и развитием. 

- Принципы коррекционной работы. 

- Содержание программы коррекционной работы определяют следующие ос- новные 

принципы: принцип приоритетности интересов учащихся, принцип си- стемности 

направлений коррекционной работы, принцип непрерывности прове- дения коррекционной 

работы, принцип вариативности программ коррекционной работы, принцип единства 

психолого-педагогических и медицинских средств обеспечивающих взаимодействие 

специалистов, принцип сотрудничества с се- мьёй. 

- Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учётом его индивидуальных образовательных потребно- стей. 



Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекцион- ной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, ме- тодов и приёмов 

организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учётом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учётом их особых образовательных потребно- стей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обес- печивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и меди- цинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьёй основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на про- цесс развития ребёнка и 

успешность его интеграции в общество. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) интегрирует урочную и внеурочную деятельность и 

реализуется: 

- 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. 

Реализация программы в учебной деятельности. 

Реализация программы в учебной деятельности проводится на том учебном материале, 

который является содержанием того или иного учебного предмета и заключается в 

использовании коррекционно-образовательных технологий, методов и приёмов обучения: 

индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении с 

целью исправления психофизических недостатков учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Реализация программы во внеурочной деятельности. 

Реализация программы во внеурочной деятельности проводится форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий: коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой, которые входят в коррекционно-развивающую 

область учебного плана. 

Коррекционно-развивающие занятия 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в 

школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в 

различных формах, в частности, коррекционно- развивающие занятия с психологом 

(педагогом-психологом), учителем- дефектологом, учителем-логопедом и другими 

квалифицированными специалистами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной, 

коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 



- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 

сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учётом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Реализация 

коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики 

изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребёнка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой создаётся 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

4. Учёт индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации 

развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребёнку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и даёт возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтак- сической), связной речи; 

формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основные направления логопедической работы: 

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической струк- туры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

-развитие коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

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

Ритмика 

Цель занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребёнка в 



процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

-упражнения на ориентировку в пространстве; 

-ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упраж- нения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

-упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

-игры под музыку; 

-танцевальные упражнения. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение: 

 

1) Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, формирование навыков соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 

2) Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся пределах в 

процессе совместной деятельности по выполнению проектов, в том числе в сфере 

формирования бытовых навыков и навыков самообслуживания. 

3) Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры общения. 

4) Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских (художественное творче- стве, театрализованная 

деятельность). 

5) Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках вне- урочной 

деятельности, которые формируют навыки использования компью- терных технологий в 

доступных для обучающихся с умеренной, тяжелой, глу- бокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития пределах. 

6) Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на пре- одоление 

ограничений жизнедеятельности обучающихся с умеренной, тяже- лой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нару- шениями развития. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

 

 

 



- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосред- ственное 

участие обучающегося в практической деятельности; 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иноенаправление внеучебной деятельности. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образова- тельной организации, но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной дея- тельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

обучающихся в части создания условий для развития творческих интересов обучающихся, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и допол- нительного образования строится 

на использовании единых форм организации. 

Реализация АООП УО (вариант 1) обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, матери- ально-технических условий. Реализация 

АООП УО (вариант 1) обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификацион- 

ным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификаци- онные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Минздравсоцразвития 

России от 26 августа 2010 г. N 761н (зареги- стрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития 

России от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., 

регистраци- онный N 212240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном прика- зом Минтруда России 

от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013 г. 

регистрационный N 30550) с изменениями, внесен- ными приказами Минтруда России от 5 

августа 2016 г. N 422н  

Минюстом России 23 августа 2016 г. регистрационный N 43326), от 25 декабря 2014 г. N 1115н 

(зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., реги- страционный N 36091), "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Минтруда России от 24 

июля 2015 г. N 514н (зареги- стрирован Минюстом России 18 августа 2015 г., регистрационный 

N 38575); " 

Материально-технические условия реализации АООП УО (вариант 1должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом и федеральным 

государственным образова- тельным стандартом начального общего образования обучающихся 

с ограни- ченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства об- 

разования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 (зареги- стрирован 

Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35847) тре- бований к результатам 

(возможным результатам) освоения АООП УО (вариант 1).
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