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ОЗНАКОМЛЕНЫ с АООП НОО обучающихся с нарушением опорно-
двигательного аппарата с легкой умственной отсталостью (вариант 6.3): 
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Общие положения 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - АООП НОО) муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» 

города Губкина Белгородской области (далее АООП НОО НОДА с легкой умственной от-

сталостью, вариант 6.3 МБОУ «СОШ №11») разработана в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой начального общего образования для обуча-

ющихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 

6.3) и отражает вариант конкретизации требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) к обучающимся дан-

ной нозологии, предъявляемых в части образования обучающихся с НОДА с легкой ум-

ственной отсталостью.  

Данный вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к струк-

туре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с НОДА, получение образования вне зависимости от выраженности и ха-

рактера нарушений опорно-двигательного аппарата, места проживания обучающегося и 

вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, дополняется ИП-

РА в части создания специальных условий получения образования. 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с НОДА осуществ-

ляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплекс-

ного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. 

Содержание данного варианта АООП НОО представлено учебно-методической до-

кументацией (учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспи-

тания, календарный план воспитательной работы), определяющей единые для как для 

МБОУ «СОШ №11», так и для Российской Федерации базовые объем и содержание обра-

зования уровня начального общего образования, планируемые результаты освоения обра-

зовательной программы <1>. 

Данная АООП НОО разработана с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей обучающихся конкретной нозологической группы 

(НОДА с легкой умственной отсталостью), которой она адресована, и обеспечивает осво-

ение содержания образования, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной про-

граммой реабилитации, абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специаль-

ных условий получения образования и обеспечения психолого-педагогической помощи, в 

том числе психолого-педагогической реабилитации и абилитации. 

При разработке АООП НОО МБОУ «СОШ №11» предусматривает непосредствен-

ное применение при реализации обязательной части АООП НОО федеральных рабочих 

программ по учебным предметам.  

Данный вариант АООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, ор-

ганизационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отстало-

стью , а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
<1> Пункт 10.1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2022, N 39, ст. 6541). 

 



Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отста-

лостью включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО с НОДА; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умствен-

ной отсталостью включает программы, ориентированные на достижение предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов: рабочие программы учебных предметов; про-

грамму формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

программу коррекционной работы; 

рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к ре-

зультатам освоения программы начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся со-

держит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традици-

онных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, досто-

инство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидатель-

ный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедли-

вость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преем-

ственность поколений, единство народов России. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к рос-

сийским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этни-

ческой группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации обра-

зовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном 

году или периоде обучения. 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образо-

вания (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 



б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентиру-

ющий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего раз-

вития" с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспе-

чивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической де-

ятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуника-

тивной деятельности и нормативным поведением; 

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

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в ре-

альном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберега-

ющих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и вне-

урочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитар-

ными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 

марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

В основу реализации АООП НОО заложены следующие подходы: 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, которые проявляются в неодно-

родности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необ-

ходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения 

и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих за-

кономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-



сти обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования (успешное 

усвоение системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), поз-

воляющих продолжить образование на следующем уровне образования, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности). 

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА С ЛЕГ-

КОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕ-

НИЯМИ (вариант 6.3) 

Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной от-

сталостью: формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Общая характеристика АООП НОО. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) предполагает, что обучаю-

щийся с НОДА и с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование, которое по итоговым достижениям не соответствует требованиям к 

итоговым достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к мо-

менту завершения школьного обучения. Реализация АООП НОО предусматривается со-

здание условий, учитывающих общие и особые образовательные потребности и индиви-

дуальные особенности обучающихся. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомер-

ного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного жизненно-

го опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА с легкой ум-

ственной отсталостью. 

По варианту 6.3 АООП НОО обучаются обучающиеся с двигательными нарушени-

ями разной степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточно-

сти, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также дизартрическими нарушени-

ями и системным недоразвитием речи. У обучающихся с легкой умственной отсталостью 

нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план высту-

пает недостаточность высших форм познавательной деятельности - абстрактно-

логического мышления и высших психических, прежде всего гностических, функций. При 

сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познава-

тельным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено чув-

ство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также специ-

фикой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учеб-

ного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реали-

зацию "обходных путей" обучения; 



индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально раз-

вивающегося обучающегося; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситу-

ации взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной комму-

никации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства); 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы об-

разовательного учреждения. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через специальные 

образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, 

пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, проти-

вопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, сочетание 

учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психо-

логическую и логопедическую помощь, коррекционные занятия с учителем-

дефектологом. 

Практическая направленность обучения предполагает направленность на социали-

зацию и воспитание автономности у обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОДА для обучающих-

ся с НОДА (вариант 6.3). 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и с лег-

кой умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной ком-

петенции и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 6.3) отражают: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие своего учи-

теля и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами со-

циального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятель-

ности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающими-



ся знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 

применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью, не являются основным критерием при принятии решения о пе-

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

при оценке итоговых достижений. 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не явля-

ется обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту програм-

мы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия роди-

телей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучаю-

щегося на обучение по индивидуальному плану или на обучение по варианту 6.4 АООП 

НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) (вариант 6.3). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обуча-

ющимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся НОДА 

и с лёгкой умственной отсталостью; 

б) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений пси-

хического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обу-

чающихся с НОДА и с лёгкой умственной отсталостью. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и форми-

рование базовых учебных действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его обра-

зования; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения мо-

ниторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организа-

ция с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индиви-

дуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями. Для полноты оценки личност-

ных результатов следует учитывать мнение родителей (законных представителей). 

Оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями может осуществ-

ляться на основании применения метода экспертной группы. Основной формой работы 

участников экспертной группы является ППк образовательной организации. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оцен-

ку достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предме-

там, курсам коррекционно-развивающей области. 



При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с АООП 

НОО для для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью создаются специ-

альные условия, обусловленные особыми образовательными потребностями для обучаю-

щихся с НОДА с легкой умственной отсталостью и спецификой нарушения. Данные усло-

вия могут включать: 

особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных особенностей для обучающихся с НОДА с легкой умственной от-

сталостью; 

организующую помощь педагогического работника в рационализации распределения 

времени, отводимого на выполнение работы; 

предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры 

в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении; 

гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и кон-

трольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающегося с НОДА; 

адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивиду-

альных трудностей для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью  

возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении обучаю-

щегося проявлений утомления, истощения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими-

ся двух групп результатов образования: предметных и личностных. Оценивать достиже-

ния обучающимся с НОДА (вариант 6.3) планируемых результатов необходимо при за-

вершении каждого уровня образования, поскольку у них может быть индивидуальный 

темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов обра-

зования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. Обучающиеся с 

НОДА имеют право на прохождение текущей промежуточной аттестации освоения АООП 

НОО.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом некоторые 

личностные результаты могут быть оценены исключительно качественно. 

Состав экспертной группы определяется МБОУ «СОШ №11» и включает учителей, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника, 

которые хорошо знают обучающихся. Для полноты оценки личностных результатов осво-

ения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АО-

ОП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений в поведении обучающегося в повседневной жизни в раз-

личных социальных средах. Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная дина; 

3 балла – значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в опи-

сании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результа-



ты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучаю-

щегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину ди-

намики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изме-

нений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум. 

В МБОУ «СОШ №11» разработана «Карта оценки уровня сформированности лич-

ностного результата овладения обучающимся социальными (жизненными) компетенция-

ми», составленная с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающих-

ся. Программа оценки включает: 

а) полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве крите-

риев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся; 

б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата, а также методы 

его диагностики; 

в) систему бальной оценки результатов; 

г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающе-

гося, дневник наблюдения); 

д) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

е) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оцен-

ки результатов. 

Система оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1. Осознание себя как граж-

данина России; формирова-

ние чувства гордости за 

свою Родину. 

Сформированность поня-

тийного аппарата, характе-

ризующего гражданскую 

направленность. 

Понимать и использовать в 

речи положительные каче-

ства, характеризующие 

гражданскую направлен-

ность (патриотизм, трудо-

любие, верность, справедли-

вость, честь, смелость, и др. 

социальные компетенции). 

Сформированность понима-

ния себя как члена семьи, 

члена общества, члена госу-

дарства. 

Понимать, что связывает 

ребенка: с его близкими, 

друзьями, одноклассниками, 

с Родиной. 

Выполнять поручения в се-

мье, в школе.  

Бережно относиться к окру-

жающему миру (через тру-

довое и экологическое вос-

питание). 

Сформированность чувства 

патриотизма. 

Знать символики школы, 

района, города, области, 

страны. 

Уважительно относиться к 

себе, к другим людям 

2. Формирование уважи-

тельного отношения к ино-

му мнению, истории и куль-

туре других народов. 

Сформированность уважи-

тельного и доброжелатель-

ного отношения к другому 

человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской пози-

Признавать возможность 

существования различных 

точек 

зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения. 



ции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира 

  Уважать и доброжелательно 

относиться к другим (толе-

рантность): 

— этническая толерант-

ность; 

— конфессиональная толе-

рантность (уважительное от- 

ношение к представителям 

других религий и вероиспо-

веданий); 

— возрастная толерант-

ность; 

— гендерная толерантность. 

  Вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

3. Развитие адекватных 

представлений о собствен-

ных возможностях, о 

насущно необходимом жиз-

необеспечении 

Сформированность адекват-

ных представлений о своих 

возможностях, способно-

стях. 

Рассказать о себе (Ф. И. О., 

имена родителей, адрес до-

ма и школы, каким маршру-

том добраться и т. д.). 

  Выполнять поручения в се-

мье, в школе («заправить 

кровать, помыть посуду, 

выполнить уборку, провести 

дежурство 

и т. д.»). 

 Сформированность пред-

ставлений о своих потреб-

ностях. 

Уметь обратиться с прось-

бой (например, о помощи) 

или сформулировать прось-

бу о своих потребностях, 

иметь достаточный запас 

фраз и определений («изви-

ните, эту прививку мне де-

лать нельзя»; «повторите, 

пожалуйста, я не услышал; я 

не совсем понял, что ты 

имеешь в виду»). 

  Выполнить насущно необ-

ходимые действия (бытовые 

навыки: самостоятельно по-

есть, одеться, и т. д.). 

  Ориентироваться в классе, 

школе (знать, где классный 

кабинет, учителя, столовая, 

расписание уроков и т. д.) 

4. Овладение начальными 

навыками адаптации в ди-

Сформированность кон-

структивных умений обще-

Конструктивно общаться в 

семье, в школе (со взрослы-



намично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

ния в семье, в школе, в со-

циуме. 

ми: родители и педагоги): 

— слушать и слышать 

(«слушать объяснение темы 

учителем на уроке»); 

— обращаться за помощью; 

— выражать благодарность; 

— следовать полученной 
инструкции; 

— договариваться; 

— доводить начатую работу 

до конца; 

— вступать в обсуждение; 

— задавать вопросы; 

— исправить недостатки в 

работе 

  Конструктивно общаться со 

сверстниками: 

— знакомиться; 

— присоединиться к другим 

детям; 

— просить об одолжении; 

— выражать симпатию; 

— проявлять инициативу; 

— делиться; 

— извиняться. 

  Уметь сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуа-

циях, умение не создавать 

конфликтов и на ходить вы-

ходы из спорных ситуаций. 

 Сформированность адапти-

роваться к определенной 

ситуации.  

Понимать ситуацию и на ее 

основе принимать адекват-

ное решение 

5.Овладение социально- 

Бытовыми умениями, ис-

пользуемыми в повседнев-

ной жизни 

Сформированность умений 

самостоятельности. 

Участвовать в повседневных 

делах школы, класса, брать 

на себя ответственность в 

быту. Участвовать в подго-

товке и проведении семей-

ных мероприятий. 

 Сформированность умений 

самообслуживания. 

Владеть умениями самооб-

служивания дома и в школе. 

 Сформированность умений 

выполнения доступных обя-

занностей в повседневной 

жизни класса, школы 

Иметь представления об 

устройстве школьной жиз-

ни. Уметь попросить о по-

мощи в случае затруднений. 

Ориентироваться в про-

странстве школы, в распи-

сании занятий.  

. Сформированность знаний о 

правилах коммуникации и 

умений использовать их в 

Уметь начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, вы-

разить свои намерения, 



житейских ситуациях просьбу, пожелание, опасе-

ние, завершить разговор. 

Уметь корректно выразить 

отказ и недовольство, бла-

годарность, сочувствие. 

6. Владение умениями ком-

муникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия 

Сформированность навыков 

коммуникации со взрослы-

ми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуника-

цию с взрослыми 

  способность применять 

адекватные способы пове-

дения в разных ситуациях 

  способность обращаться за 

помощью 

 сформированность навыков 

коммуникации со сверстни-

ками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуника-

цию со сверстниками 

  способность применять 

адекватные способы пове-

дения в разных ситуациях  

  способность обращаться за 

помощью 

 владение средствами ком-

муникаци 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно си-

туации 

 адекватность применения 

ритуалов социального взаи-

модействия 

способность правильно 

применить ритуалы соци-

ального взаимодействия со-

гласно ситуации 

7. Способность к осмысле-

нию социального окруже-

ния, своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и соци-

альных ролей. 

Сформированность знаний о 

правилах поведения в раз-

ных социальных ситуациях. 

соблюдать правила поведе-

ния в разных социальных 

ситуациях: 

— с близкими в семье; 

— с учителями; 

— с учениками; 

— с незнакомыми людьми. 

 Сформированность основ 

нравственных установок и 

моральных 

норм. 

Адекватность применения 

ритуалов социального взаи-

модействия. Отвечать за 

свои поступки. Уважать 

свое мнение и мнение окру-

жающих. Быть благодар-

ным, проявлять сочувствие, 

правильно выразить отказ, 

умение корректно высказать 

просьбу, намерение, опасе-

ние и др.) 

 Сформированность умений 

в организации собственной 

деятельности 

Организовывать собствен-

ную деятельность: 

— в быту 

— в общественных местах и 



тд 

8. Принятие и освоение со-

циальной роли обучающего-

ся, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и форми-

рование личностного смыс-

ла учения. 

Сформированность внут-

ренней позиции школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе 

Посещать школу, не иметь 

пропусков без уважительной 

причины. 

 Ориентация на содержа-

тельные моменты школьной 

действительности и приня-

тие образца «хорошего уче-

ника». 

Соблюдать правила поведе-

ния на уроках. 

Соблюдать правила поведе-

ния на переменах и меро-

приятиях. 

Проявлять активность на 

уроках и внеурочное время. 

 Сформированность выра-

женной устойчивой учебно-

познавательной мотивации. 

Выполнять задания учителя 

в школе и дома. 

Проявлять интерес к учеб-

ным предметам. 

Применять полученные зна-

ния в жизни 

9. Развитие умений сотруд-

ничества с взрослыми и 

сверстниками в разных со-

циальных ситуациях. 

Готовность к коллективным 

формам общения. 

Проявлять интерес к обще-

нию; помогать и поддержи-

вать одноклассников, при-

слушиваться к их советам; 

критически относиться к ре-

зультатам общения, пра-

вильно оценивать замечания 

одноклассников; ориентиро-

ваться в ситуации общения. 

 Владение средствами ком-

муникации. 

Уметь выразить свое отно-

шение к происходящему: 

речью, мимикой или жеста-

ми, осознавать свое поведе-

ние в коллективе, следовать 

адекватным формам поведе-

ния 

10. Формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств. 

Сформированность элемен-

тарных представлений об 

эстетических и художе-

ственных ценностях отече-

ственной культуры.  

Видеть и понимать красоту 

в окружающем мире. 

 Сформированность творче-

ской активности, интереса к 

искусству, художественным 

традициям своего народа. 

Выражать свои мысли, чув-

ства, впечатления в форме 

эстетического суждения, 

оценки. Участвовать в раз-

личных видах творческой 

деятельности, выражать се-

бя в доступных видах твор-

чества. Понимать художе-

ственные традиции своего 

народа. 

 



11. Развитие этических 

чувств, доброжелательности 

и эмоционально – нрав-

ственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Сформированность этиче-

ских чувств, доброжела-

тельности, эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Уважать и любить себя. 

Проявлять чувства добро-

желательности, искренно-

сти, уважительности, спра-

ведливости, вежливости, 

терпения по отношению к 

другим людям. 

 Сформированность понима-

ния и сопереживания чув-

ствам других людей. 

 

12. Формирование установ-

ки за безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие моти-

вации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям.  

ему формах творческой. 

Сформированность умений 

личной гигиены. 

Применять умения личной 

гигиены в повседневной 

жизни. 

 Сформированность понятий 

«здоровый образ жизни», 

«вредные привычки». 

Различать вредные привыч-

ки от полезных. 

Заниматься спортом. 

Применять различные фор-

мы ЗОЖ в повседневной 

жизни. 

 Сформированность умений 

к творческому труду. 

Создавать художественные 

образы в своем воображе-

нии.  

Участвовать в доступных 

ему формах творческой дея-

тельности. 

Положительно относиться к 

трудовой творческой дея-

тельности. 

Уметь сотрудничать со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми. 

 Сформированность береж-

ного отношения к матери-

альным и духовным ценно-

стям. 

Понимать и ценить роль 

трудовой деятельности в 

жизни 

человека. 

Быть искренним, заботли-

вым по отношению к себе и 

другим людям. 

13. Формирование готовно-

сти к самостоятельной жиз-

ни 

Сформированность началь-

ного опыта участия в раз-

личных видах общественно-

полезной деятельности. 

Участвовать в трудовых ак-

циях. 

Уметь взаимодействовать в 

коллективных творческих 

делах. 

 Сформированность житей-

ских умений самообслужи-

вания. 

Готов обучаться бытовому 

труду. 

Обладает умениями самооб-



служивания. 

 Сформированность умений 

межличностного общения. 

Поддерживать коммуника-

цию со взрослыми и сверст-

никами. Умеет обратиться за 

помощью. 

Усваивает позитивные об-

разцы взаимодействия в се-

мье, школе, социуме. 

Шкала оценивания конкретных результатов предложенных заданий: 

Оценка Ответ обуча-

ющегося 

Мнение роди-

телей 

Степень про-

явления каче-

ства 

Сформированность 

результата 

0 баллов не понимает 

смысловую 

канву, не может 

продолжить 

текст 

нет качество не 

проявляется 

результат не сфор-

мирован 

1 балл понимает 

смысловую 

канву, может 

продолжить 

текст 

иногда качество ино-

гда проявляет-

ся 

результат сформи-

рован по меньшин-

ству параметров 

2 балла выражает свое 

отношение к 

факту, событию 

часто качество про-

является в 

большинстве 

случаев 

результат сформи-

рован по большин-

ству параметров 

3 балла выбирает адек-

ватный способ 

решения про-

блемы 

всегда качество 

устойчиво про-

является 

результат сформи-

рован полностью 

Шкала оценки конкретизированных результатов: 

Итоговая оценка Уровень личностного ре-

зультата 

Условные обозначения 

0 – 0,4 баллов нет фиксируемой динамики нд 

0,5 – 1,4 баллов минимальная динамика мд 

1,5 – 2,4 баллов удовлетворительная дина-

мика 

уд 

2,5 – 3 балла значительная динамика зд 

В конце учебного года на основе полученных данных составляется мониторинг 

уровня сформированности личностного результата овладения социальными (жизненными) 

компетенциями, который позволяет проследить характер динамики. 

Таким образом, полученные результаты оценки личностных достижений обучающе-

гося позволяют не только представить полную картину динамики целостного развития ре-

бенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным ком-

петенциям. 

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия II класса, то есть в 

тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чте-

ния, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и 

они смогут ее организовывать под руководством педагогического работника. 

Во время обучения в дополнительном II классе, I классе и в первом полугодии II 

класса производится качественная оценка учебных достижений обучающихся по основ-

ным предметам на основе уровней, представленных в таблице: 



Уровни усвоения программного материала Характеристика уровней 

усвоения программного ма-

териала 

достаточный высокий Полнота и надежность усво-

ения 

Успешное овладение про-

граммным материалом. 

Самостоятельность приме-

нения усвоенных знаний 

Полностью самостоятельное 

выполнение заданий с не-

значительной активизиру-

ющей помощью. Не испы-

тывают больших затрудне-

ний при выполнении изме-

ненного задания, умеют 

объяснять свои действия 

словами. 

 средний Полнота и надежность усво-

ения 

Достаточное овладение про-

граммным материалом. 

Самостоятельность приме-

нения усвоенных знаний 

Задания выполняются пре-

имущественно по словесной 

инструкции. Отличаются 

меньшей самостоятельно-

стью в выполнении всех ви-

дов работ, при выполнении 

заданий необходима активи-

зирующая и организующая 

помощь. Допускают ошиб-

ки, которые могут испра-

вить по замечанию учителя. 

Объяснения своих действий 

недостаточно точны. 

минимальный ниже среднего Полнота и надежность усво-

ения. 

Неполное овладение про-

граммным материалом. С 

трудом усваивают про-

граммный материал, нужда-

ясь в разнообразных видах 

помощи (словесно-

логической, наглядной и 

предметно-практической). 

Самостоятельность приме-

нения усвоенных знаний 

Задания выполняются с 

опорой на образец. Отлича-

ются низкой самостоятель-



ностью при выполнении за-

даний, нуждаются в допол-

нительном объяснении. 

Темп усвоения материала 

низкий. Преимущественно 

выполняют действия по ука-

занию учителя, в отдельных 

случаях некоторые задания 

способны выполнить само-

стоятельно. Нуждаются в 

организующей и контроли-

рующей помощи. 

 низкий Полнота и надежность усво-

ения 

Самый низкий уровень 

овладения программным 

материалом. 

Самостоятельность приме-

нения усвоенных знаний 

Не способны самостоятель-

но выполнять задания при 

оказании различных видов 

помощи. Нуждаются в вы-

полнении большого количе-

ства упражнений, введении 

дополнительных приемов 

обучения, постоянном кон-

троле и помощи во время 

выполнения работ. Учащим-

ся требуется четкое неодно-

кратное объяснение учителя 

при выполнении любого за-

дания. Знания усваиваются 

чисто механически, быстро 

забываются. 

В период обучения в дополнительном I классе, I классе и на протяжении первого 

полугодия II класса педагогами поощряется и стимулируется работа учеников. При этом 

не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом яв-

ляется появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых явля-

ется способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руковод-

ством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодей-

ствии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью пред-

метных результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов осво-

ения АООП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью необходимо 

учитывать, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 



связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следую-

щие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; са-

мостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зре-

ния достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (пра-

вильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоле-

ния. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, ча-

стично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с пози-

ции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоя-

тельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

1) по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

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

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетвори-

тельные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, проде-

монстрированные обучающимся, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы от-

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

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятель-

ность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

- первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучаю-

щимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной 

жизни; 

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

МБОУ «СОШ №11» самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру прове-

дения итоговой аттестации. 

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

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положи-

тельной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях со-

хранении его психоэмоционального статуса. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА 

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (вариант 6.3) 

Рабочие программы учебных предметов. 

Рабочая программа учебных предметов предметной области "Язык и речевая 

практика" (предметы "Русский язык", "Чтение", "Речевая практика"). 

Пояснительная записка. 



Рабочая программа учебных предметов предметной области "Язык и речевая прак-

тика" АООП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, программы воспитания. 

Основные задачи реализации содержания предметной области "Язык и речевая 

практика": 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, раз-

вития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этиче-

ских представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Форми-

рование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и воз-

расту литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различ-

ных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение 

нормами речевого этикета. 

Содержание обучения. 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над выразитель-

ным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходи-

мой интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинно-

сти и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным за-

главиям (с помощью педагогического работника). Придумывание заглавий к основным 

частям текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных педагогическим 

работником слов и оборотов речи. Подведение обучающихся к выводу из произведения, 

сравнение прочитанного с опытом обучающихся и ранее прочитанным. Выделение глав-

ных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характери-

зующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью педагогического работника), рассказ по 

аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. Общественно полез-

ные дела обучающихся. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жиз-

ни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. Грамма-

тика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить про-

стое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных падежах 

по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; восстанавли-



вать нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед глас-

ными е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка напи-

сания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова ("вода - воды") или подбора по образцу родствен-

ных слов ("вода - водный"). 

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тек-

сте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установ-

ление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены пред-

ложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

педагогического работника. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством педагогического работника небольшого текста 

(20-30 слов) по данным педагогическим работником вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством педагогического работника небольшого 

письма родным, другим обучающимся. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в со-

ответствии с физическими возможностями обучающегося). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию педагогического работника. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил право-

писания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке (с учетом физических возможностей обучающихся). 



Устная речь. 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных по-

средством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью педагогического работника). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную педагогическим работником 

тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение свя-

зей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 

наречий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

формирование умения составлять и распространять предложения, устанавливать свя-

зи между словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

формирование умения анализировать слова по звуковому составу (выделять и диф-

ференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов). 

овладение алфавитом; знание расположения слов в алфавитном порядке в словаре. 

Рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" АООП НОО 

(вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, уста-

новленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, программы воспитания. 

Учебный предмет "Мир природы и человека" является начальным звеном формиро-

вания естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающих-

ся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Основные задачи реализации содержания обучения по предмету связаны с формиро-

ванием представлений о живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. 

Содержание обучения. 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. 

Сравнение предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимо-

стей. Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в про-

цессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явле-

ний между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений 

и прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Вы-

сота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, 

на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние 

работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто 

идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках оста-

ются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. 

Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, 

метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой 

солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, 

самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, 

они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия зим-



них месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, раз-

лив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают поч-

ки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди 

сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются насеко-

мые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, дерев-

ни (почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы 

(все случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему 

виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по вы-

ращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: ко-

рень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезон-

ная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хране-

ние). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. 

Уход за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части расте-

ний. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, 

хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна - хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего вида. Пища. 

Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 

людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. 

Уход за рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Веде-

ние сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные 

мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на жи-

вотноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Рабочая программа по учебному предмету "Математика". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету "Математика" АООП НОО (вариант 6.3) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, программы воспитания. 

Математика является одним из важных учебных предметов в образовательных орга-

низациях, осуществляющих обучение обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение необходимы-

ми для социальной адаптации навыками. 

Основные задачи реализации содержания: овладение началами математики (поняти-

ем числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и другими); овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения простран-

ства, времени, температуры и другими в различных видах практической деятельности); 

развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

Содержание обучение. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рав-

ных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонен-

тов и результатов умножения и деления в речи обучающихся. 

Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с ис-

пользованием памятки). 

Единица (мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

(с использованием памятки) 

Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. Се-

кундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 минуты. 

Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, ре-

шаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: окруж-

ность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкну-

тая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение от-

резка, равного длине ломаной (по физическим возможностям обучающегося). Построение 

ломаной по данной длине ее отрезков (по физическим возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пере-

сечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 



Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 

1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

названия компонентов умножения, деления; 

меры длины, массы и их соотношения; 

меры времени и их соотношения; 

различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

названия элементов четырехугольников; 

формирование умения выполнять устные и письменные действия сложения и вычи-

тания; 

практическое использование переместительного свойства умножения; 

формирование умения определять время по часам тремя способами с точностью до 1 

минуты; 

формирование умения решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

формирование умения самостоятельно кратко записывать, моделировать содержа-

ние, решать составные арифметические задачи в два действия; 

формирование умения различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

формирование умения вычислять длину ломаной; 

формирование умения узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать 

взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, нахо-

дить точки пересечения. 

Рабочая программа по учебному предмету "Рисование". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету "Рисование" АООП НОО (вариант 6.3) со-

ставлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, программы воспитания. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения уме-

нию видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), в доступных для обучающихся с НОДА 

пределах. 

Учебный предмет "Рисование" обладает высоким коррекционном потенциалом для 

обучающихся с НОДА. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воз-

действие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют 

формированию личности обучающегося, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. Особое значение изобразительная деятельность имеет для развития мануальной 

деятельности, коррекции и развитии пространственных представлений, зрительно-

моторной координации и графического навыка. 

Содержание обучения. 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Форми-

рование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жиз-

ни обучающегося и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Раз-

витие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Знакомство с художественными материалами, инструментами и приспособлениями; 

их свойства, назначение, правила хранения, обращения и санитарно-гигиенические требо-



вания при работе с ними. 

Знакомство с элементарными правилами композиции, цветоведения, передачи фор-

мы предмета; некоторыми выразительными средства изобразительного искусства: "изоб-

разительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет". 

Использование материалов для рисования, аппликации, лепки; знание названий 

предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации. 

Народные и национальные промыслы, изготавливающие игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь. 

Выполнение приемов лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и апплика-

ции (вырезание и наклеивание) в доступных для обучающихся с НОДА пределах. 

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведе-

ний в соответствии с темой; в силу физических возможностей применение приемов рабо-

ты карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета. 

Тренировка ориентировки в пространстве листа; размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности. 

Передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получе-

ние смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

Узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

сформированность умения с помощью педагогического работника определять вели-

чину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

сформированность умения с помощью педагогического работника подбирать и пере-

давать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

сформированность умения пользоваться гуашевыми красками при рисовании орна-

ментов (узоров); 

сформированность умения анализировать с помощью педагогического работника 

свой рисунок и рисунок других обучающихся (по отдельным вопросам педагогического 

работника); 

сформированность умения употреблять в речи слова (с помощью педагогического 

работника), обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения 

предметов; 

сформированность умения с помощью педагогического работника рассказывать о 

содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" АООП 

НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, программы воспитания. 

Предметом обучения адаптивной физической культуре обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования является организация максимально возможной 

двигательной активности обучающегося с НОДА с общеразвивающей направленностью. 

В процессе организации деятельности на возможном уровне совершенствуются физиче-

ские качества и осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

познавательные способности и личностные качества. 

Цель реализации программы: стремление к нормализации двигательной деятельно-

сти, способствующей физической и социальной реабилитации (абилитации) обучающихся 

с НОДА. 

Задачи реализации программы: 

обеспечение регулярной физической активности адекватной состоянию здоровья и 



возможного уровня функциональной двигательной активности; 

укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных сил 

организма; 

обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навы-

ков и умений; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; развитие 

социально-коммуникативных умений; 

развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств обуча-

ющегося с НОДА. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи адап-

тивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА: 

коррекция техники основных движений; 

коррекция и развитие координационных способностей; 

коррекция нарушений мышечного тонуса; 

улучшение пластичности и гибкости с учетом особенностей заболевания обучающе-

гося с НОДА; 

коррекция и развитие физической подготовленности; 

компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-предметного 

и зрительно-пространственного восприятия, мыслительных операций, памяти, внимания, 

речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и других нарушений. 

Содержание обучения. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упраж-

нениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основ-

ных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, ком-

плексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сер-

дечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для разви-

тия вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. Упражнения для 

формирования свода стопы (распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положения лежа, смена направ-



ления. 

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастиче-

ской стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пере-

ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки-теоретические знания. "Техника безопасности на 

уроках по плаванию". "Паралимпийское плавание". "Ознакомление с техникой плавания 

способом баттерфляй". 

Упражнения на суше и в воде - (суша). Упражнения для разучивания техники греб-

ковых движений способом баттерфляй. Движение рук и ног при плавании способом бат-

терфляй. Дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. Согласование движений 

рук, ног, дыхания при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разучивание 

техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на 

груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части бас-

сейна. Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гре-

бок до бёдер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике по-

воротов при плавании на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине. 

Лёгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел "Прикладные Упражнения" направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде все-

го в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: по-

строения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмические и танцевальные упражне-

ния. Упражнения с предметами в силу их особого значения для обучающихся вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с обучающимися для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении 

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и 

быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Педагогическому ра-

ботнику воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, 

с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической про-

филактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при раз-

личной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые предметные результаты отражают: 

формирование первоначальных представлений о значении адаптивной физической 

культуры для укрепления здоровья человека с НОДА, о позитивном влиянии адаптивной 

физической культуры на развитие человека с НОДА, о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учёбы и социализации; 

овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки, оздоровительные мероприятия, по-

движные игры и другими); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоя-



нием, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и других параметров); 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований. 

Практические предметные результаты определяются индивидуально, исходя из осо-

бенностей двигательных и интеллектуальных нарушений обучающегося с НОДА и меди-

цинских рекомендаций, степени двигательных нарушений, уточненные ПМПК. 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и соци-

альной помощи обучающимся с учетом особенностей психофизического развития и инди-

видуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА); 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обес-

печивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НО-

ДА и с легкой умственной отсталостью; 

систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных 

мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области сопровождения, медицинских работ-

ников образовательной организации и специалистов других организаций, специализиру-

ющихся в области семьи и других институтов. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 

Курсы коррекционно-развивающей области являются основой для формирования и 

развития жизненных компетенций обучающихся. 

Для всех обучающихся необходимо введение коррекционного курса "Двигательная 

коррекция". В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков обучающихся 

возможно введение коррекционного курса "Основы коммуникации". С умственно отста-

лыми обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения рекомендуются 

коррекционные курсы "Психомоторика", "Развитие мануальной деятельности", обеспечи-

вающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. Возможно введение 

коррекционных курсов "Формирование навыков самообслуживания", "Формирование 

навыков социально-бытовой ориентировки" с обучающимися, нуждающимися в особых 

условиях обучения и воспитания для более эффективного обучения самостоятельности. 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки". 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" 

определяется основными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному 

курсу: 

формирование способности заботиться о себе; 

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно; 

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения вклю-

чаться в них; 

развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученных умений. 



Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания". 

Сформированность навыков самообслуживания и личной гигиены во многом опре-

деляют успешность адаптации обучающегося с НОДА и с легкой умственной отсталостью 

в образовательной организации. Формирование навыков самообслуживания у обучаю-

щихся данной категории тесно связано с двигательными возможностями и способностью 

осуществлять предметно-практическую деятельность. Важно, чтобы двигательные умения 

включались в повседневную бытовую жизнь и практическую деятельность, постоянно 

развивались и постепенно становились автоматизированными навыками. 

Основная цель реализации курса - максимально возможная самостоятельность обу-

чающихся. 

Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания" определяется ос-

новными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному курсу: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не только на 

уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 

муляжи. 

Содержание курса "Психомоторика и развитие деятельности". 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивидуально с уче-

том структуры уровневых поражений. При поражении коркового, предметного уровня ор-

ганизации движений, когда невозможна смысловая организация двигательного акта, овла-

дение движениями должно происходить с опорой на более сохранные нижележащие цере-

бральные уровни. Движение формируется в первую очередь по подражанию. На этом эта-

пе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: исполь-

зуется чередование двигательных ритмов, гимнастические упражнения, упражнения с 

предметами. Как только движения и действия начинают автоматизироваться, в упражне-

ние включается вербальное сопровождение. При сохранности коркового, смыслового 

уровня организация движений коррекционная работа ведется по развитию двигательных 

качеств, временных и пространственных параметров движения. Она осуществляется пу-

тем длительных тренировок, расчленения действия на простые элементы, с опорой на бо-

лее сохранные нижележащие церебральные уровни. Занятия по психомоторике проводят-

ся индивидуально. Для каждого обучающегося разрабатывается программа коррекции в 

соответствии с его уровнем развития психомоторных функций. Для занятий психомотори-

кой могут быть использованы различные дидактические игры (пальчиковый театр, доска 

для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картин-

ные и схематические планы, музыка, стихи (ритмическая организация движений), роле-

вые, сюжетные игры, импровизация и этюды, творческие работы. 

Также на занятиях могут использоваться Монтессори-материалы. 

Направления работы по психомоторике: 

формирование движений руки, мелкой моторики; 

развитие пространственного гнозиса; 

развитие конструктивного праксиса; 

формирование предметно-орудийных действий; 

развитие аналитико-синтетической деятельности; 

формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 

работа с компьютером; 

развитие внимания; 

развитие стереогноза; 



развитие мимики. 

Содержание курса "Двигательная коррекция". 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У обучающихся с НОДА отмечаются нарушения опорно-двигательных 

функций, ограничивающие двигательную активность и возможности жизнедеятельности 

обучающихся. 

Цель коррекционно-развивающей работы по курсу - развитие двигательных способ-

ностей функциональных возможностей обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания связаны с обеспечением коррекции двига-

тельных нарушений в зависимости от индивидуальных особенностей и тяжести пораже-

ния опорно-двигательного аппарата. 

Занятия проводятся инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной физической 

культуры. 

Содержание работы определяется основными направлениями коррекционной работы 

по курсу: 

мотивация обучающихся к двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вто-

ричных возможных нарушений; 

обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью техни-

ческих средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррек-

ции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, за-

трудняющих образование и социализацию обучающегося; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологиче-

скими, педагогическими средствами; 

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 

осваивать учебные предметы. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское воз-

действие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, логопедиче-

скую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуется в со-

ответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной физической культуры 

и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и 

ЛФК обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных особенностей 

обучающихся. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с НОДА с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — программа 

формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и кон-



кретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП НОО (вариант 6.3). Программа формирования БУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет ре-

ализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности обучающихся, которые обеспечивают его подготовку к само-

стоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать зна-

комую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организацион-

ную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизиче-

ские особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных дей-

ствий обучающихся с НОДА с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) определяется на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с НОДА 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают фор-

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

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

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного ком-

понентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформирован-

ности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивацион-

ные, 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 (интеллекту-

альными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся базовые учебные действия целесо-

образно рассматривать на различных этапах обучения. 

I (дополнительные) I -IVклассы  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

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

другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной актив-

ной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в про-

цесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  



2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в комму-

никацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

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

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различ-

ных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях явля-

ется показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

1. Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, заняти-

ями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

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

циальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; пони-

мание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

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

2. Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе («учитель-ученик»,  

«ученик- ученик», «ученик-класс», «учитель-класс»);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учи-

телем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людь-

ми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

3. Регулятивные учебные действия  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выхо-

дить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

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

ствия одноклассников;  

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою дея-

тельность с учетом выявленных недочетов.  

4.Познавательные учебные действия 



К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

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

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать, писать, выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей дей-

ствительности; 

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

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъяв-

ленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуаци-

ях является показателем их сформированности. С учетом возрастных особенностей обу-

чающихся базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения. 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Перечень базовых учебных 

действий 

Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение  

Речевая практика 

Математика Математика 

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, приня-

тие соответствующих воз-

расту ценностей и социаль-

ных ролей 

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение  

Речевая практик  

Технология  Труд (Технология)  

Положительное отношение 

к окружающей действитель-

ности, готовность к органи-

зации взаимодействия с ней 

и эстетическому ее восприя-

тию 

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение  

Речевая практика  

Искусство  Музыка. Рисование  

Физическая культура  Адаптивная физическая  

культура  

Технология Труд (технология)  

Целостный, ориентирован-

ный взгляд на мир в един-

стве его природной и соци-

альной частей 

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение Речевая 

практика 

Естествознание  Мир природы и человека  

Самостоятельность в вы-

полнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение 

Математика  Математика  

Технология Труд (технология) 

Понимание личной ответ-

ственности за свои поступки 

на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах поведе-

ния в современном обще-

стве 

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение Речевая 

практика 

Физическая культура Адаптивная физическая куль-

тура 

Технология Труд (технология) 

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая практика 

 

Русский язык Чтение Рече-

вая практика 



 Естествознание  Мир природы и человека  

 Коммуникативные учебные 

действия 

 

Вступать в контакт и рабо-

тать в коллективе (учитель - 

ученик, ученик - ученик, 

ученик - класс, учитель-

класс) 

Язык и речевая практика 
 

Русский язык Чтение Рече-

вая практика 

Математика Математика 

Естествознание  Мир природы и человека  

Физическая культура  Адаптивная физическая  

культура  

Технология Труд (технология) 

Использовать принятые ри-

туалы социального взаимо-

действия с одноклассниками 

и учите 

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение  

Речевая практика  

Математика Математика 

Естествознание  Мир природы и человека  

Искусство Музыка Рисование 

Физическая культура  Адаптивная физическая  

культура  

Обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технология Труд (технология) 

Искусство Музыка. Рисование. 

Математика Математика 

Доброжелательно относить-

ся, сопереживать, конструк-

тивно взаимодействовать с 

люд 

Технология Труд (технология) 

Искусство Музыка. Рисование. 

Физическая культура Адаптивная физическая 

культура 

Договариваться и изменять 

свое поведение с учетом по-

ведения других участников 

спорной ситуации 

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение  

Речевая практик  

Физическая культура  Адаптивная физическая 

культура  

 Регулятивные учебные дей-

ствия 

 

Входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая практика 

Естествознание Математика 

Искусство Технология 

Физическая культура 

Русский язык Чтение, 

Речевая практика 

Мир природы и человека Ма-

тематика 

Музыка Рисование Техноло-

гия Адаптивная физическая 

культура 

Ориентироваться в про-

странстве класса (зала, 

учебного помещения) 

Пользоваться учебной 

Мебелью.  

Адекватно использовать ри-

туалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) 

Работать с учебными при-

надлежностями (инструмен-

тами, спортивным инвента-

рем) и организовывать ра-

бочее 

место 

Принимать цели и произ-

вольно включаться в дея-

тельность, следовать пред-



ложенному плану и работать 

в общем темп 

Активно участвовать в дея-

тельности, контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оцен-

ку деятельности, оценивать 

ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недостатков 

Передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание Мир природы и человека 

 Познавательные учебные 

действия 

 

Выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение 

Математика  Математика  

Естествознание  Мир природы и человека  

Искусство  Рисование  

Технология Труд (технология) 

Устанавливать видо-

родовые отношения предме-

тов 

Математика  Математика 

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение 

Естествознание  Мир природы и человека 

Делать простейшие обобще-

ния, сравнивать, классифи-

цировать на наглядном ма-

териале 

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение 

Математика  Математика 

Естествознание  Мир природы и человек 

Искусство  Рисование 

Технология Труд (технология) 

Пользоваться знаками, сим-

волами, предметами заме-

стителями 

Язык и речевая практика  

 

Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Математика  Математика 

Искусство  Рисование Музыка 

Читать Язык и речевая практика  

 

Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Естествознание  Мир природы и человек 

Писать Язык и речевая практика  Русский язык  

Выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 

Наблюдать; работать с ин-

формацией (понимать изоб-

ражение, текст, устное вы-

сказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

Язык и речевая практика 

Математика 

Изобразительное искусство 

Технология 

Русский язык Чтение 

Устная речь 

Математика 

Рисование 

Технология 



других носителях). 

Таблица оценки сформированности базовых учебных 

Группа БУД Перечень учебных 

действий 

Классы 

1 (доп) 1 2 3 4 

Личностные 

учебные действия 

осознанно выпол-

нять обязанности 

ученика, члена 

школьного коллек-

тива, пользоваться 

соответствующими 

правами 

     

 гордиться школь-

ными успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей 

     

 адекватно эмоцио-

нально откликаться 

на произведения 

литературы, музы-

ки, живописи и др. 

     

 уважительно и бе-

режно относиться к 

людям труда и 

результатам их дея-

тельности активно 

включаться в 

общеполезную со-

циальную деятель-

ность 

     

 осознанно отно-

ситься к выбору 

профессии 

     

 бережно относиться 

к культурно- 

историческому 

наследию родного 

края и страны 

     

 понимать личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний о этических 

нормах и правилах 

поведения в совре-

менном обществе 

     

 соблюдать правила 

безопасного и бе-

режного поведения 

в природе и обще-

стве 

     

 Максимум 45 баллов      



Коммуникативные 

учебные действия 

вступать и поддер-

живать коммуника-

цию в разных 

ситуациях социаль-

ного взаимодей-

ствия (учебных, 

трудовых, бытовых 

и др.) 

     

 слушать собеседни-

ка, вступать в диа-

лог и поддерживать 

его, признавать 

возможность суще-

ствования различ-

ных точек зрения и 

права 

каждого иметь свою 

точку зрения, аргу-

ментировать 

свою позицию 

     

 дифференцированно 

использовать раз-

ные виды речевых 

высказываний (во-

просы, ответы, по-

вествование, отри-

цание и др.) в ком-

муникативных си-

туациях с учетом 

специфики участ-

ников (возраст, со-

циальный статус, 

знакомый - незна-

комый и т.п.) ис-

пользовать разные 

виды делового 

письма для решения 

жизненно значимых 

задач 

     

 использовать раз-

ные источники и 

средства получения 

информации для 

решения коммуни-

кативных и позна-

вательных задач, в 

том числе инфор-

мационные. 

     

 Максимум 25 баллов      

Регулятивные 

учебные действия 

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

решения типовых 

     



учебных и практи-

ческих задач, осу-

ществлять коллек-

тивный поиск 

средств их осу-

ществления 

 осознанно действо-

вать на основе раз-

ных видов инструк-

ций для решения 

практических и 

учебных задач 

     

 осуществлять вза-

имный контроль в 

совместной дея-

тельности, адекват-

но оценивать соб-

ственное поведение 

и поведение окру-

жающих 

     

 осуществлять само-

оценку и самокон-

троль в деятельно-

сти, адекватно 

реагировать на 

внешний контроль и 

оценку, корректи-

ровать в соответ-

ствии с ней свою 

деятельность 

     

 Максимум 20 бал-

лов 

     

Познавательные дифференцированно 

воспринимать 

окружающий мир, 

его временно- 

пространственную 

организацию  

     

 

 

сведения о сущно-

сти и особенностях 

объектов, процессов 

и явлений действи-

тельности (природ-

ных, социальных, 

культурных, техни-

ческих и др.) в со-

ответствии с содер-

жанием конкретно-

го учебного предме-

та и для решения 

познавательных и 

практических задач 

     



 использовать в жиз-

ни и деятельности 

некоторые меж-

предметные знания, 

отражающие до-

ступные суще-

ственные связи и 

отношения между 

объектами и про-

цессами 

     

 Максимум 20 баллов      

Уровень сформированности БУД      

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки: 

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

процесс выполнения вместе с учителем; 

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

ствие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание по-

мощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуа-

циях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, не-

редко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

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

торые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Выводы: 

Первый уровень сформированности БУД (I): 

110 - 81 баллов (обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно при-

менять действия в любых ситуациях). 

Второй уровень сформированности БУД (II): 

80 - 51 баллов (обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно при-

менять действия в знакомых ситуациях, в необычной ситуации допускают ошибки, но мо-

гут исправить их по замечанию учителя). 

Третий уровень сформированности БУД (III): 

50 - 21 балл (смысл действий обучающийся связывает с конкретной ситуацией, в основ-

ном выполняет действия по указанию учителя). 

Четвертый уровень сформированности БУД (IV): 

20 - 0 баллов (в некоторых ситуациях не понимает смысл действий, действия выполняет 

только по указанию учителя, в затруднительных ситуациях не может справиться с постав-

ленной задачей). 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итого-

вые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 

Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Пояснительная записка 

МБОУ «СОШ №11» осуществляет образовательную деятельность в интересах лич-



ности ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благо-

приятных условий для разностороннего развития личности. Рабочая программа воспита-

ния МБОУ «СОШ №11» (далее - Программа воспитания) является обязательной частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния обучающихся с НОДА с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (вариант 6.3). 

Программа воспитания предназначена: 

для планирования и организации системной воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ 

№11»; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания, а также через систему дополнительного образования; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным цен-

ностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, при-

нятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа воспитания ориентирует педагогический коллектив на совместную 

работу, поддерживает традиционную для отечественной сферы образования нравствен-

ную, гуманистическую основу, приоритет воспитательных задач над узко прагматически-

ми, а именно: 

приоритет в формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся с НОДА с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), всестороннего развития 

личности с целью социализации, интеграции в общество. 

1. Особенности организации в школе воспитательного процесса 

Школа обеспечивает обучающимся коррекцию отклонений в развитии средствами 

образования, воспитания и трудовой подготовки, а также социально-психологическую ре-

абилитацию для последующей интеграции в общество. Школа постоянно изменялась и 

совершенствовалась в вопросах обучения и воспитания, в создании для обучающихся сре-

ды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения образования и воспитания в пределах специальных образовательных стандар-

тов, лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию. 

МБОУ «СОШ №11» находится вблизи учреждений культуры, спорта, дополни-

тельного образования, музея краеведческого. Данное местонахождение школе дает воз-

можность активно использовать социальное окружение в целях воспитания обучающихся 

и организации их досуга. 

Одним из главных условий воспитания детей с НОДА является создание такой об-

разовательной среды, которая не только сохраняет, но и укрепляет их здоровье, подстраи-

ваясь под особенности развития и возможности каждого обучающегося. 

Компоненты воспитательной работы реализуются через проведение воспитатель-

ских и коррекционных занятий, классных часов, коллективных творческих дел, традици-

онных школьных мероприятий, реализацию коллективных творческих проектов, совмест-

ных мероприятий с родителями, занятий, обучающихся в кружках и секциях дополни-

тельного образования. 

В школе создаются оптимальные условия для воспитания и коррекции детей с ин-

теллектуальными нарушениями, способствующие не только максимальному овладению 

знаниями, но и формированию жизненных компетенций. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействий педагогических работников и обучающихся: 

- соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, конфиденциальности информа-



ции об обучающемся и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной сре-

ды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное вза-

имодействие обучающихся и педагогических работников; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной деятельности взрослых и обучающихся; 

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле-

дующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитатель-

ных усилий педагогических работников; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и кол-

лективный анализ их результатов; 

- созданные в школе условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличива-

ется и его роль в совместных; 

- поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия обучаю-

щихся, а также их социальная активность; 

- ориентирование педагогических работников 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, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредни-

ческую функции. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной сре-

ды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное вза-

имодействие обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

-  системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффектив-

ности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле-

дующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллектив-

ная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 



- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, по-

ощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рам-

ках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на уста-

новление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, куль-

тура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом являет-

ся создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых зна-

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

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

нятиях, 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 сво-

ем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 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 и прощать обиды, стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми, быть толерантными; 

- собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоя-

тельно без помощи старших. 



Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение, оно облегчает его вхождение в социаль-

ный мир, в систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является созда-

ние 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 человека, залогу 

его профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек родил-

ся и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе ее существования, нуждающейся в за-

щите и постоянном внимании со стороны человека; 

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

выстраивания отношений с социумом и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье в будущем; 

- к знаниям и учебному труду; 

- к культуре как духовному богатству человека, которое дают ему чтение, музыка, искус-

ство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения; 

- к окружающим людям как равноправным социальным партнерам, с которыми необходи-

мо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения; 

- к самому к себе как личности, хозяину своей судьбы, отвечающему за свое собственное 

будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся связано с особенно-

стями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в си-

стеме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных цен-

ностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значи-

мых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

Это связано с особенностями школьников юношеского возраста: их потребностью 

в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути. Социально зна-

чимый опыт, который они могут приобрести в школе: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт природоохранных дел и дел, направленных на пользу своему родному городу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-

ский опыт; 

- опыт самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возраст-

ными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. 



Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные воз-

можности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

6) организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их воспитатель-

ный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучаю-

щихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Способы реализации воспитательной работы с обучающимися, обучающимися на 

дому. Учителя индивидуального обучения на дому привлекают своего обучающегося к 

участию в классных, общешкольных мероприятиях. В сопровождении родителей ребёнок 

становится участником праздничного мероприятия. Связь школы с родителями имеет ос-

новное направление взаимодействия учителя и семьи в обучении и воспитании обучаю-

щихся надомного обучения. 

Воспитательная работа обучающихся надомного обучения проходит в рамках вне-

урочной деятельности. Дети принимают участие в выставках рисунков, творческих работ 

обучающихся школы, в выставках декоративно-прикладного творчества. 

Для достижения положительной динамики у обучающегося в организации индиви-

дуального обучения на дому используются различные методы, приемы и средства. 

При подготовке к занятиям учитываются принципы индивидуализации, связи с 

жизнью, сознательности и активности, наглядности и др. 

Приоритетным в работе с ребёнком является игра. На занятиях учитель проводит 

дидактическая игры, которые игровой деятельностью соединяют познавательное и зани-

мательное. Дидактические игры способствуют формированию организованности у обуча-

ющихся. Воспитывая организованность, мы воспитываем у обучающихся самостоятель-

ность. 

При необходимости для обучающихся, которые находятся на длительном лечении 

и обучающихся, обучающимися на дому используются дистанционные образовательные 

технологии. 

Дистанционные технологии – это инструмент для реализации основных принципов 

личностно- ориентированного подхода обучения. 

Дистанционные технологии оказывают помощь ребёнку в социализации и лич-

ностном развитии. 

Дистанционная воспитательная работа способна обеспечить решение следующих 

задач: 



– индивидуализация; 

- обеспечение более личного контакта с учеником; 

- привлечение сторонних участников воспитательного процесса; 

- включение родителей в общую с детьми деятельность 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответству-

ющем модуле. 

3.1 Инвариативные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, учитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно оздорови-

тельной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), поз-

воляющие с одной стороны, –вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения педаго-

га и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребен-

ка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания бла-

гоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение; однодневные походы 

и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микро-

группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внут-

риклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нор-

мы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче-

ских ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в органи-

зуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблю-

дения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, 

с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаи-

моотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется класс-

ным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортив-

ные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с класс-



ным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анали-

зируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законны-

ми представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен-

ность за то или иное поручение в классе. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их де-

тей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и школы. 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способству-

ющих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где по-

лученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и вза-

имодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства успешных в учебе обучающихся над их неуспевающими одноклас-

сниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про-

цесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная дея-

тельность организуется по направлениям развития личности. 

Формы, содержание внеурочной деятельности соответствуют общим целям, зада-

чам и результатам воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценно-

стям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. Базовые нацио-

нальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, граждан-

ственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, ис-

кусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности складывается из сово-

купности направлений, форм и конкретных видов деятельности. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

школе заключается в том, что созданы все условия для полноценного пребывания в тече-

ние дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-

развивающего процессов. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся пу-

тем организации и проведения воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. Виды внеурочной деятельности подо-

браны с учетом возможностей и интересов обучающихся. Формы и способы организации 

внеурочной деятельности определяются исходя из необходимости, обеспечить достиже-

ние планируемых результатов освоения соответствующих адаптированных основных об-

щеобразовательных программ образования обучающихся на основании возможностей 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся кадро-

вых, материально-технических и других условий. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преиму-

щественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социаль-

но значимые формы поведения; 

- поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на со-

хранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив. 

3.1.6. Модуль «Профориентация и трудовая подготовка» 

Профессиональная подготовка обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

является одним из условий их успешной социализации, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Профориентационная работа представляет собой комплекс мероприятий, призван-

ных обеспечить решение основных задач в области самоопределения обучающихся: 

• диагностика и консультирование; 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 



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

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

• совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

• участие в чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности.  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента 

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника с 

ограниченными возможностями здоровья к осознанному выбору своей будущей профес-

сиональной деятельности. 

Результатами профессиональной ориентации и трудовой подготовки обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья станут: 

• знания: актуализация процесса профессионального самоопределения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья за счет специальной организации их деятельно-

сти, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда. 

• умения: формирование представления о перспективах профессионального роста и ма-

стерства, правилах выбора профессии, а также умение адекватно оценивать свои личност-

ные возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии. 

• качества: формирование профессионально важных качеств в избранном формирование 

профессионально важных качеств в избранном виде деятельности, оценка и коррекция 

профессиональных планов; знакомство обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья со способами достижения результатов в профессиональной деятельности. 

• успех: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья научатся добиваться по-

ставленных целей в сроки, без серьезных ошибок и финансовых издержек; повышение са-

мооценки, вера в себя и свои возможности. 

• карьера: развитие способности к профессиональной адаптации в современных социаль-

но-экономических условиях; 

Для организации и определения конкретного содержания профориентационной ра-

боты с обучающимися целесообразно выделить в ее составе следующие направления: 

- профессиональное информирование обучающихся и родителей (законных представите-

лей) – индивидуальные и групповые консультации; 

встречи с представителями образовательных организаций профессионального образова-

ния. 

- экскурсии в образовательные организации профессионального образования. 

- профессиональное просвещение и профессиональная адаптация обучающихся; 

- тематические классные часы; мероприятия внеурочной деятельности; 

- профессиональное консультирование и диагностика – проведение тестирования, индиви-

дуальных и групповых консультаций обучающихся и их родителей (законных представи-

телей). 

3.1.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 



• общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализа-

ции их детей; 

• родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де-

тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и со-

веты от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интере-

сующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психо-

логов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа-

гогов и родителей. 

3.2. Вариативные модули 

3.2.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-

нимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовят-

ся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечи-

вают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсифика-

ции их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

На внешкольном уровне: 

3.2.1. участие обучающихся в областных соревнованиях специальной Олимпиады, 

конкурсах детского художественного творчества; 

3.2.2. трудовая акция «Эхо добрых дел» (подарки ветеранам, детям – инвалидам 

и.т.д.); 

3.2.3. общешкольные родительские собрания с приглашением специалистов орга-

нов и учреждений профилактики; 

3.2.4. Единый День профилактики правонарушений и правовой помощи детям (по-

мимо профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча с представи-

телями КДН и ЗП, ОДН); 

На школьном уровне: 

3.2.5. общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связан-

ные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы. 

3.2.6. торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых соци-

альных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

3.2.7. церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за актив-

ное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиа-

дах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной ак-



тивности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

3.2.8. выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

3.2.9. участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

3.2.10. проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

3.2.11. общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов. 

На индивидуальном уровне: 

3.2.12. вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в од-

ной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

3.2.13. индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

3.2.14. наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

3.2.15. при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2.2. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее гра-

мотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно- эстетической средой школы как: 

3.2.16. оформление интерьера школьных помещений (учебных кабинетов, спаль-

ных комнат, зон фойе и рекреаций, музея, актового зала и 

3.2.17. размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходя-

щих в школе; 

3.2.18. озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; 

3.2.19. благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руково-

дителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классно-

го руководителя со своими детьми; 

3.2.20. событийное оформление пространства при проведении конкретных школь-

ных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выста-

вок, собраний и т.п.); 

3.2.21. совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школь-

ной символики (герб, гимн, эмблема, галстук детского движения), используемой в образо-

вательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-

щешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 



3.2.22. акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

В школе реализуется общешкольный проект «Школа- наш второй дом». В его реа-

лизации участвуют все участники образовательного процесса. Проект призван создать 

эмоциально-благоприятные условия для пребывания детей в образовательной организа-

ции посредством благоустройства школы и школьной территории. 

3.2.3 Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить но-

вые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряе-

мого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создают-

ся благоприятные условия для воспитания у учащихся самостоятельности и ответственно-

сти, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реали-

зуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

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

родителями школьников; 

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

- выездные экскурсии в музеи, на предприятия, Центр занятости населения, в кинотеатры 

города, городской музей, Дом народного творчества, выставочный центр, по историче-

ским местам родного города и области. 

3.2.4. Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорож-

ная безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и террориз-

ма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)» 

Модуль реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 

индивидуальных бесед. Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках 

данного модуля, представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы. Для 

этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

3.2.23. «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

3.2.24. Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры обще-

ния (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаи-

вать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

3.2.25. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формиро-

вание ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления у обучаю-

щихся о здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорово-

го образа жизни, о здоровом питании. 

На индивидуальном уровне: 

3.2.26. Консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

3.2.27. Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений. 

3.2.28. Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной само-

оценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культу-

ры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др. 

3.2.29. Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления про-

блем. 

3.2.30. Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспи-

тания ребенка. Сегодня слабая подготовка обучающихся в вопросах безопасного поведе-

ния в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорож-

ного движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и 



нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели детей. 

4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Самоанализ осуществляется ежегодно. Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ №11», являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспи-

тательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изуче-

ние не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разно-

образие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности пе-

дагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

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

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. Основ-

ными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного раз-

вития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями, 

воспитателями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последу-

ющим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей и педагогическом совете школы. Способом получения информации о ре-

зультатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые про-

блемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, воспитателями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педа-

гогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей и педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий; 

- качеством профориентационной работы школы; 



- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти-

ву. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умствен-

ной отсталостью (вариант 6.3) 

Данный учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов кор-

рекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного про-

цесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Данный учебный план соответствует законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для обучающихся с НОДА и выполнение гигие-

нических требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Ги-

гиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам 

(годам) обучения. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) может включать как один, так 

и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 

6.3) определяет МБОУ «СОШ №11». 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализу-

ющих АООП НОО для обучающихся с НОДА, и учебное время, отводимое на их изучение 

по годам обучения. 

МБОУ «СОШ №11» самостоятельна в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, харак-

терных для обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью, а также индивиду-

альных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри 

часов максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использо-

вано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предме-

тов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интере-

сы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является вне-

урочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, способствую-

щим всестороннему развитию обучающихся (духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). 



Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, со-

ставляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

МБОУ «СОШ №11» предоставляет обучающимся, их родителям (законным пред-

ставителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающихся. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освое-

ния обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая об-

ласть. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе коррекцион-

ной работы и коррекционные курсы: "Речевая практика" или другой предмет из компо-

нента Организации; "Основы коммуникации" или другой предмет из компонента Органи-

зации; "Психомоторика и развитие деятельности"; "Двигательная коррекция". Коррекци-

онно-развивающая область реализуется через систему фронтальных, групповых и индиви-

дуальных занятий. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррек-

ции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двига-

тельных и других нарушений. Наполняемость групп - 2 - 4 обучающихся. Продолжитель-

ность групповых и индивидуальных занятий до 25 - 30 минут, занятий по ЛФК - до 45 ми-

нут. 

Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными предметами. В 

расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптивной физической куль-

туры) могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию ди-

намических и (или) релаксационных пауз между уроками, а также индивидуальные заня-

тия за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечива-

ют индивидуальную коррекцию двигательных нарушений обучающихся. Количество ча-

сов на каждого обучающегося определяется на основе медицинских рекомендаций в зави-

симости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет часов, от-

водимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 

обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на 

одного обучающегося. 

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет 33 

недели, во 2 - 4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Наполняемость классов, продолжительность урока и распределение учебной 

нагрузки в течение учебного дня и учебной недели соответствуют Гигиеническим норма-

тивам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного оцени-

вания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Федеральный учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3). 



Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы под-

гото-

ви-

тель

ный 

I II III IV Всего 

Обязательная часть  

Язык и речевая практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Мир природы и человека 1 1 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 

Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Труд (технология) 1 1 2 2 2 8 

Физическая культура Адаптивная физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 20 20 22 22 22 106 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 
1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

Индивидуальные и групповые занятия по программе кор-

рекционной работы  
5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Всего часов 31 31 33 33 33 161 

Индивидуальные и групповые занятия по программе коррекционной работы в рам-

ках коррекционно-развивающей области включают реализацию коррекционных курсов, 

индивидуальных и групповых занятий. В зависимости от структуры нарушений коррекци-

онно-развивающая работа с обучающимися с НОДА строится дифференцированно. Со-

держание коррекционно-развивающей области может быть представлено следующими 

курсами: "Основы коммуникации", "Формирование навыков самообслуживания", "Разви-

тие деятельности" ("Психомоторика", "Развитие мануальной деятельности"), обязатель-

ный коррекционный курс "Двигательная коррекция". 

При реализации адаптированной образовательной программы созданы специаль-

ные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной 

программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и осо-

бенностей здоровья. 

Другие направления внеурочной деятельности зависят от выбора курсов родителей 

(законных представителей) и вносятся в ежегодный учебный план в рамках изменений в 

АООП НОО. 



В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на 

одного обучающегося. 

3.2. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образова-

тельных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных со-

циальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окон-

чания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При состав-

лении календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении 

графика учебного процесса и системы организации учебного года: четвертная, триместро-

вая, биместровая, модульная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляет-

ся МБОУ «СОШ №11» самостоятельно с учетом требований действующих санитарных 

правил и мнения участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительном и в 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусмат-

ривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель 

(для подготовительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для подготови-

тельных и 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных 

недель (для подготовительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для подгото-

вительных и 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для подготовитель-

ных и 1 - 4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для подготовительных 

и 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для подготовительных и 1 классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для подготовитель-

ных и 1 - 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, боль-

шой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены до-

пускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью долж-

на составлять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по СИПР. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигие-

ническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 



учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обу-

чение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в 

день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Воз-

можна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом фа-

культативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовы-

вать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных тради-

ций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении об-

разования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация 

может использовать организацию учебного года по триместрам. 

3.3. Календарный план воспитательной работы АООП НОО для обучающихся 

с НОДА с легкой умственной отсталостью (вариант 6.3) 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в ка-

лендарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными да-

тами для школы, документами Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства 

просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных 

органов власти в сфере образования. 

Сентябрь 

1 сентября - День знаний 

3 сентября- День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма; 

11 сентября: День специалиста органов воспитательной работы (офицер воспитатель); 

21 сентября: День зарождения российской государственности (приурочен к открытию па-

мятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде императором Александром II 21 

сентября 1862 г.) 

27 сентября: День работника дошкольного образования, Всемирный день туризма 

30 сентября: День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

2 октября: Международный день социального педагога; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День Учителя; 

20 октября (третье воскресенье октября): День отца; 

2 5 октября: Международный день школьных библиотек; 

Ноябрь: 



4 ноября: День народного единства; 

10 ноября: День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации; 

20 ноября: День начала Нюрнбергского процесса 

24 ноября (последнее воскресенье ноября): День матери в 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

1 декабря: День математика; 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву в период Великой Отечественной войны 1941 1945 гг.; Меж-

дународный день добровольцев; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя Российской Федерации. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: День российского студенчества 

26 января: Международный день без Интернета; 

27 января: День освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц Биркенау (Освенцима) День па-

мяти жертв Холокоста 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

7 февраля: Всемирный день балета; 

8 февраля: День российской науки; 

14 февраля: День книгодарения 

15 февраля: День памяти воинов интернационалистов; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

21 марта: Всемирный день поэзии; 

25 марта: час Земли; 

27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 

7 апреля: Всемирный день здоровья; 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны; 

22 апреля: Международный день Матери Земли; 

27 апреля: День российского парламентаризма. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

18 мая: Международный день музеев; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 



6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

27июля (последнее воскресенье июля): День военно-морского флота. 

Август: 

9 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России; 

27 августа: День российского кино. 

Календарный план воспитательной работы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№пп Дела Ориентировочное 

время проведения 

Отвественные 

1 Мероприятия по классам, 

посвященные Дню Знаний. 

сентябрь Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

2 Единый открытый урок 

Единый урок - урок безопасности. 

сентябрь Классные руководи-

тели 

3 Разговоры о важном. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

сентябрь Классные руководи-

тели 

 

4 Месячник безопасности детей. сентябрь Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

5 Неделя самоопределения: 

- Выбор актива классов; 

- «Выбор дела по душе»  

Запись обучающихся в кружки, сек-

ции дополнительного образования. 

сентябрь Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

6 КТД «Осень наступила»: операции: 

- «Где живём, порядок наведём!» 

(благоустройство классных и 

спальных комнат); 

- «Чистая школа - чистая планета» 

(работы на школьной территории) 

сентябрь Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

7 Международный день 

распространения грамотности. 

сентябрь Классные руководи-

тели 

8 Международный день пожилых 

людей «Связь времен и поколений»: 

- акция «День добра и 

уважения» (поздравления, изготовле 

ние сувениров, открыток для 

пожилых, беседы, встречи). 

октябрь Классные руководи-

тели 

9 Всероссийский открытый урок ОБЗР 

(День ГО в РФ) 4 октября – День 

гражданской обороны» 

октябрь Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 



10 День учителя «Мы славим тех, кто 

гордо носит звание «Педагог». 

Мероприятия, посвящённые празд-

ничной дате: 

- Выставка «Парад букетов»; 

- Конкурс рисунков «С праздни-

ком!»; 

- Музыкальные видеопоздравления 

для учителей. 

октябрь Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

11 Мероприятия к Дню отца в России. октябрь Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

12 Международный день школьных 

библиотек. Конкурс чтецов «Осеннее 

настроение 

октябрь Библиотекарь 

Классные руководи-

тели 

13 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

октябрь Классные руководи-

тели 

14 КТД «Праздник осени»: 

- праздник «Осенний листопад», 

«Осенний марафон»; 

- конкурс рисунков, аппликаций 

«Осенние зарисовки»; 

- конкурс поделок из природного 

материала «Природа и фантазия» 

октябрь Педагоги внеуроч-

ной деятельности 

Воспитатели 

Руководители круж-

ков 

дополнительного 

образования 

15 4 ноября – День народного единства. 

Урок-путешествие «Славься, Русь, 

моя родная!» 

ноябрь Классные руководи-

тели 

16 Всемирный День прав ребенка: 

- классные часы «Каждый ребенок 

имеет право…»; 

- встреча с работниками прокурату-

ры 

ноябрь Классные руководи-

тели 

Социальный педагог 

17 День матери. Внеклассные меропри-

ятия «Самой любимой и дорогой…». 

ноябрь Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

18 Мероприятия в рамках Всероссий-

ского месячника профилактики асо-

циального поведения и вредных при-

вычек. 

Классные и воспитательские часы: 

-Почему я выбираю здоровье? 

-Невидимые враги, которые на окру-

жают. 

ноябрь Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

19 Исторический час. День 

государственного герба России. 

ноябрь Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководи-

тели 

20 Мероприятия, посвященные приня-

тию Конституции Российской Феде-

рации: 

декабрь Классные руководи-

тели 



Проведение мероприятий: 

- Символы моей Родины (1-4 классы) 

- Герб, флаг, гимн России (1-4 клас-

сы) 

21 Мероприятия, проводимые в рамках 

Декады инвалидов: 

- Конкурс рисунков «Мир, который 

дорог мне»; 

- Конкурс чтецов «Обо всем на све-

те»; 

- Мастер - класс «Здравствуй, зи-

мушка-зима»; 

- Спортивные соревнования «Ловкие, 

смелые, сильные, умелые» 

декабрь Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

Руководители круж-

ков дополнительно-

го образован 

22 9 декабря – День Героев Отечества. 

Проведение мероприятий «Бес-

смертны ваши имена». 

декабрь Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

23 КТД «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год»: 

- работа мастерской Деда Мороза; 

- оформление зала и ёлки; 

- новогодний праздник «Здравствуй, 

праздник, Новый год» 

декабрь Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

24 День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (1944 

год). Единый классный час: «900 

дней, которые потрясли мир», по-

свящённый годовщине снятия блока-

ды Ленинграда 

январь Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

25 Исторический час. Международный 

день памяти жертв Холокоста 

январь Заместитель дирек-

тора 

Учителя истории и 

обществознания 

26 Общешкольная акция «Покормите 

птиц зимой» 

январь Классные руководи-

тели 

27 Правовая неделя «Твоя безопасность 

в Интернете» 

февраль Классные руководи-

тели 

28 Мероприятия в рамках месячника: 

- Уроки мужества «Они защищают 

Родину»; 

февраль Классные руководи-

тели 

29 Выставка книг «Летопись 

Российской армии» 

февраль Библиотекарь 

30 Выставка конкурса детского рисунка 

«Защитник Отечества» 

февраль Учитель ИЗО 

Руководители круж-

ков дополнительно-

го образования 

Классные руководи-

тели 

Педагоги внеуроч-

ной деятельности 

31 Конкурс солдатской песни «Когда поют февраль Классные руководи-



солдаты». тели 

Руководители круж-

ков дополнительно-

го образования 

32 Спортивные мероприятия, посвя-

щенные Дню защитника Отечества. 

февраль Учителя физической 

культуры 

33 Театрализованный праздник 

«Широкая масленица». 

февраль Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

34 Всероссийский открытый урок ОБЗР 

(Всемирный день ГО) 

март Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

35 Праздничное мероприятие «День ве-

сенний не морозный, день веселый 

и мимозный!» 

март Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

36 Исторический час «Мы вместе! 

Крым и Россия» День воссоединения 

Крыма с Россией  

март Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководи-

тели 

37 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книг 

март Библиотекарь 

38 Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества. 

День театра. Показ инсценировок и 

сказок. 

март Учитель музыки 

39 Мероприятия, посвященные Всемир-

ному дню здоровья 

апрель Классные руководи-

тели 

Учителя физической 

культуры 

40 Тематический классный час 

«Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

апрель Классные руководи-

тели 

41 Выставка детского рисунка «Косми-

ческие дали 

апрель Классные руководи-

тели 

Педагоги внеуроч-

ной деятельности 

Учитель ИЗО 

42 Экологическая неделя: 

- субботники «Зелёный двор»; 

- работы на пришкольном участке и 

цветниках, в школьном саду. 

Проведение мероприятий: 

- «Экология и здоровье человека»; 

- «Человек – хозяин на Земле или 

гость?»; 

- «Почему нельзя жечь сухую траву 

весной?»; 

- «Энергосбережение: учимся быть 

апрель Заместитель директо-

ра 

Классные руководите-

ли 

Педагоги внеуроч-

ной деятельности 



экономичными хозяивами» 

43 Акция «Весенняя неделя добра»: 

- «Домик для скворца» 

апрель Учителя технологии 

Педагоги внеуроч-

ной деятел 

44 Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы над фашизмом: 

- экскурсии в краеведческий музей; 

- просмотр художественных и доку-

ментальных фильмов о Великой 

Отечественной войне; 

- выставка рисунков «Дорогами вой-

ны» 

май Классные руководи-

тели 

Педагоги внеуроч-

ной деятельности 

Учитель ИЗО 

 

45 Конкурс чтецов: «Строки, опалённые 

войной» 

май Учителя русского 

языка и развития ре-

чи 

46 Тематический классный час: «Губ-

кинцы – герои Великой Отечествен-

ной Войны» 

май Классные руководи-

тели 

47 Международный день семьи май Классные руководи-

тели 

48 Экологическая неделя: 

- субботники «Зелёный патруль»; 

- работы на пришкольном участке и 

цветниках 

май Педагоги техноло-

гии 

Классные руководи-

тели 

49 День славянской письменности и 

культуры 

май Учителя русского 

языка и развития ре-

чи 

50 Праздник «Последний звонок» май Классные руководи-

тели 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящённых со-

бытиям и памятным датам 

в течение года Классные руководи-

тели 

2 Оформление классных уголков в течение года Классные руководи-

тели 

3 Праздничное оформление кабинетов в течение года Классные руководи-

тели 

4 Организация экскурсий на предприя-

тия города 

в течение года Классные руководи-

тели 

5 Организация экскурсий в районный 

музей 

в течение года Классные руководи-

тели 

6 Сезонные экскурсии в природу в течение года Классные руководи-

тели 

7 Однодневные походы в природу (ор-

ганизация места отдыха, защита 

окружающей среды, правила без-

опасного поведения в природе) 

в течение года Классные руководи-

тели 

8 Организация однодневных поездок 

по Белгородской области. 

в течение года Классные руководи-

тели 

9 Экскурсии «История и достоприме-

чательности родного города 

в течение года Классные руководи-

тели 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 



(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

1 Мероприятия месячников безопасно-

сти (по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности, информаци-

онной безопасности). 

Мероприятия в рамках месячника 

безопасности - акции: 

- «Внимание - дети!» (Безопасное 

поведение на дорогах), 

- «Безопасность жизнедеятельности», 

- День солидарности в борьбе с тер-

роризмом (классные и воспитатель-

ские часы) 

- Практическая отработка навыков 

поведения в ЧС пожарно- тактиче-

ское учение; 

- Конкурс рисунков «Безопасность на 

дороге и в школе» 

сентябрь, в течение 

года 

Заместитель дирек-

тора классные 

руководители, педа-

гоги внеурочной де-

ятельности 

2 Мероприятия «Когда мы вместе – мы 

непобедимы» (профилактика экстре-

мизма и терроризма). 

в течение года 

согласно 

планированию 

Заместитель дирек-

тора классные руко-

водители, педагоги 

внеурочной дея-

тельности 

3 Проведение пропаганды здорового 

образа жизни (профилактика распро-

странения инфекционных заболева-

ний). 

Европейская неделя иммунизации: 

- Беседа «Как избежать болезни», 1 

классы 

- Беседа «Школа Мойдодыра», 2 

классы 

- Чтение и обсуждение «Сказки про 

то, как победить вирус», 3-4 классы 

в течение года 

апрель 

Медицинские ра-

ботники, классные 

руководители, педа-

гоги внеурочной де-

ятельности 

Модуль «Классное руководство» 

(осуществляется согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

1 Мониторинг посещаемости. ежедневно Классные руководи-

тели 

2 Проведение минуток безопасности. ежедневно Классные руководи-

тели 

3 Работа с детским коллективом. 

Составление характеристики класса. 

сентябрь – май Классные руководи-

тели 

4 Составление социального паспорта 

семей обучающихся, воспитанников. 

август – май  Социальный педа-

гог, классные 

руководители 

5 Составление плана и работа по плану 

профилактики с обучающимися, вос-

питанниками. 

август – май  Классные руководи-

тели, социальный 

педагог, педагог-

психолог 



7 Составление плана проведения клас-

сных часов. 

август Классные руководи-

тели 

8 Совместная работа классных руково-

дителей с учителями-предметниками, 

учителями-логопедами, психологам 

и дефектологом. 

август-май Классные руководи-

тели, социальный 

педагог, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

9 Встречи с интересными людьми. сентябрь – май  Классные руководи-

тели 

Модуль «Школьный урок» 

(осуществляется по индивидуальным планам учителей предметников) 

1 Реализация педагогами воспитатель-

ного потенциала урока и самоподго-

товки (согласно рабочим програм-

мам). 

на каждом уроке, 

занятии 

Заместитель дирек-

тора, классные ру-

ководители  

2 Организация взаимопосещения уро-

ков и самоподготовки для обмена 

опытом по применению различных 

форм, приемов и методов воспита-

тельной деятельности. 

по плану Заместитель дирек-

тора, классные ру-

ководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(организуется по направлениям развития личности, определяемым образовательным стан-

дартом ФГОС 

НОДА с ОУО (ИН) согласно программам педагогов, ведущим внеурочную деятельность) 

Модуль «Профориентация» 

1 Экскурсии в школьные мастерские. 

Проведение мастер-классов. 
в течение года Классные руководи-

тели, 

Учителя технологии 

2 Мероприятия в рамках профориента-

ционной работы: 

- Профориентационная игра «Угадай 

профессию»; 

- Мультимедийные презентации 

«Мир профессий»; 

- Просмотр видеофильмов 

в течение года Классные руководи-

тели 

Модуль «Работа с родителями» 

1 Заполнение социальных паспортов 

классов. Обработка данных социаль-

ных паспортов классов. Заполнение 

социального паспорта общеобразова-

тельной организации. 

сентябрь Классные руководи-

тели, социальный 

педагог 

2 Организация и проведение совмест-

ных с родительской общественно-

стью воспитательных мероприятий 

для обучающихся, воспитанников. 

в течение года Заместитель дирек-

тора, классные 

руководители, учи-

теля физкультуры 

3 Проведение комплексной профилак-

тической работы с семьями, находя-

щимися в социально-опасном поло-

жении 

в течение года Классные руководи-

тели 

Социальный педагог 

4 Работа Совета профилактики с не-

благополучными семьями по вопро-

сам воспитания, обучения обучаю-

в течение года Социальный педа-

гог, классные руко-

водители 



щихся 

5 Общешкольные, классные родитель-

ские собрания. 

в течение года Классные руководи-

тели 

6 Педагогическое просвещение роди-

телей по вопросам воспитания детей. 

в течение года Классные руководи-

тели 

7 Индивидуальные консультации. в течение года Психологи, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели 

8 Совместные экскурсии, выходы в 

театры, киноцентры и т.п. 

в течение года Классные руководи-

тели 

Модуль «Профориентация» 

1 Работа по привлечению обучающих-

ся, воспитанников в систему допол-

нительного образования общеобра-

зовательной организации и учрежде-

ний города 

август, сентябрь Заместитель дирек-

тора, классные ру-

ководители, руково-

дители кружков 

2 Проведение профориентационных 

экскурсий на предприятия город 

в течение года Заместитель дирек-

тора, классные ру-

ководители, учителя 

предметники 

3 Проведение месячника профориен-

тации «Мир профессий». 

апрель Заместитель дирек-

тора, учителя техно-

логии 

4 Неделя трудового обучения. апрель Заместитель дирек-

тора, учителя техно-

логии 

5 Проведение классных часов, диспу-

тов, бесед, внеклассных мероприятий 

профориентационной направленно-

сти. 

Согласно планиро-

вания классных ру-

ководителей 

Классные руководи-

тели 

В целом АООП НОО руководствуется рабочей программой воспитания МБОУ 

«СОШ №11». 

 

План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов осво-

ения АООП НОО с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП НОО с НОДА с лег-

кой умственной отсталостью. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и мо-

жет включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных интере-

сов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности для обу-

чающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью ; 

2) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитатель-

ных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом ис-



торико-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объеди-

нений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объеди-

нений, организаций и других; 

4) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учеб-

ной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспе-

чению успешной реализации образовательной программы и другие); 

5) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической под-

держки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, ра-

бота тьюторов, педагогов-психологов); 

6) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучаю-

щихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодей-

ствия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многооб-

разие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве ди-

дактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть ос-

новной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отече-

ственного искусства. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 

часов выделяются на обязательные коррекционные курсы и, при необходимости, на до-

полнительные коррекционно-развивающие занятия, в соответствии с программой коррек-

ционной работы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 

(2) количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовы-

ваться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеоб-

разовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках 

и другие). 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о 

важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного от-

ношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции лично-

сти обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) бе-

седа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей со-

временного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в миро-

вой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариа-

тивность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 



интересов для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественно-

сти, интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в образователь-

ной организации могут реализовываться различные модели плана внеурочной деятельно-

сти: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и орга-

низационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки для обучающихся с НО-

ДА с легкой умственной отсталостью и работы по обеспечению их благополучия в про-

странстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитатель-

ных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация опреде-

ляет самостоятельно. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности для обучающихся с НОДА с лег-

кой умственной отсталостью подчиняется следующим требованиям: 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося с ЗПР в практической деятельности, в том числе сов-

местной (парной, групповой, коллективной); 

организация проектной и исследовательской деятельности (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсий (в музеи, парки, на предприятия и другие), походов, деловых игр и 

другое; 

учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности для обучающихся 

с НОДА с легкой умственной отсталостью, которая сопровождает то или иное направле-

ние внеучебной деятельности; 

обеспечение гибкого режима занятий (продолжительность, последовательность). 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся, их возраста и уровня психосоциального развития допус-

кается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в се-

тевой форме), включая организации дополнительного образования соответствующей 

направленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми ре-

сурсами. 
 

3.4. Система условий реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации кадров педаго-

гов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение умственно 

отсталого обучающегося с НОДА в системе школьного образования. 

Образовательная организация, реализующая программу начального общего образо-

вания для обучающихся с НОДА, должна быть укомплектована педагогическими, руково-

дящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку соответству-

ющего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для обучаю-



щихся с НОДА, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалифика-

ционным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работ-

ников государственной или муниципальной образовательной организации – также 

квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных образова-

тельных технологий обучения и воспитания умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты про-

грамм 6.3 для обучающихся с НОДА, входят учителя-дефектологи, учитель-логопед, пе-

дагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), со-

циальные педагоги, медицинские работники. 

Учителя, реализующие адаптированную образовательную программу (вариант 

6.3.), должны пройти профессиональную переподготовку или курсы повышения квалифи-

кации в области олигофренопедагогики. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных образо-

вательных программ (варианты 6.2), должны иметь высшее профессиональное образова-

ние по одному из вариантов программ подготовки: по специальности «Специальная пси-

хология»; по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки ба-

калавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образова-

тельным программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического со-

провождения образования лиц с ОВЗ; 

по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образо-

вание», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профес-

сиональной переподготовки в области специальной психологии. 

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одно-

му из вариантов программ подготовки: по специальности «Логопедия»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образова-

тельным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образо-

вание», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профес-

сиональной переподготовки в области логопедии. 

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявле-

ния требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образова-

ние в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта 

не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физ-

культуры, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной 

педагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 



(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с умственно отсталы-

ми обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребно-

стей. 

В данный момент в образовательной организации сопровождение оказывают узкие 

специалисты: 

Направление дея-

тельности 

Стаж Образование Квалификационная 

категория 

Учитель-логопед 26 Высшее, «Логопедия» высшая 

Учитель-логопед 1 Высшее, «Логопедия» без категории 

Педагог-психолог 3 Высшее, «Специальная психоло-

гия»; по направлению «Педаго-

гика 

без категории 

Учитель-дефектолог 3 Высшее, «Олигофренопедагог» без категории 

 

3.5. Финансовые условия реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного об-

разования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование предусмотрено 

«подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбран-

ного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразо-

вательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона РФ. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получе-

ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспече-

ния безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления об-

разовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на Фи-

нансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для умственно 

отсталых обучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стан-

дарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учеб-

ных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы для обу-

чающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного учре-

ждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 



– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно- дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профи-

лю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организа-

ции, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

3.6. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Важным условием реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственно-

го доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной ор-

ганизации. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, подъемников, поручней, 

широких дверных проемов. Все пространство класса доступно ребенку, передвигающему-

ся как самостоятельно, так и с помощью приспособлений. 

Умственно отсталый ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных 

двигательных нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно разви-

вающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть 

меньше. В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое по-

ражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место 

обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в соответствии с особен-

ностями ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие персональных 

компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, различного вида 

контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом слу-

чае сопровождать работу ребенка во время урока должен помощник. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм. В организациях, осуществляющих реа-

лизацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и программы коррекционной работы для умственно отсталых обучающихся с 

НОДА, должны быть созданы условия для функционирования современной информаци-

онно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телеком-

муникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий (в том 

числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспе-

чивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него 

результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации, адаптированной основной образо-

вательной программы начального общего образования должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования детей с НОДА, 

а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабже-

нию, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест лич-

ной гигиены и т. д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности; 



– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования детей с НОДА должна соответство-

вать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех помеще-

ниях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образова-

тельного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещен-

ность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 

в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и от-

дыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, ро-

ботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследо-

ваниями, иностранными языками; 

– актовому залу; 

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и ма-

шинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искус-

ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального об-

щего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и специфическим 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса обра-

зования каждой категории обучающихся с НОДА должна быть отражена специфика тре-

бований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию (ассисти-

вные средства и технологии); 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обу-

чения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и позволяющих реали-

зовывать выбранный вариант стандарта. 



В структуре материально-технического обеспечения процесса образования по ва-

рианту 6.3. должна быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с умственной отсталостью с 

НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА с умственной отсталостью; 

– техническим средствам обучения умственно отсталых обучающихся с НОДА, включая 

специализированные ассистивные компьютерные средства обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей; 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью с НОДА, позво-

ляющим реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осу-

ществляется образование обучающихся с умственной отсталостью с НОДА, должна соот-

ветствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. 

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной про-

граммы для обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам учите-

ля- логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый 

набор методического и дидактического материала, площадь кабинетов, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных и групповых 

занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной деятельности, 

сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

– кабинетам трудового обучения (размеры помещения, необходимое оборудование с уче-

том двигательных возможностей обучающихся; 

– кабинету социально-бытовой ориентировки, оснащенному специальным наборами мяг-

кой и корпусной мебели; оборудованием для приготовления пищи (мойка, плита, кухон-

ный стол, электробытовые приборы, кухонная утварь, холодильник и др.); 

– актовому, спортивному залам, залам лечебной адаптивной физкультуры, сенсорной 

комнате; 

– кабинетам медицинского назначения; 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

– туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности двига-

тельной сферы, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных усло-

вий обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы спе-

циальные зоны отдыха.  

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные ин-

струменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить осо-

бые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью с НОДА, спо-



собствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обу-

чающихся. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной 

области «Язык» предполагает использование наборов букв и слогов, картинные азбуки, 

таблицы (опорные схемы) на печатной основе, наборы сюжетных и предметных картинок, 

обучающие программы для персонального компьютера (по развитию речи и овладению 

навыками грамотного письма). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование раз-

нообразного дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, 

цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 

персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формиро-

ванию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекцион-

ного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 

животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосред-

ственный контакт обучающихся с НОДА с умственной отсталостью с миром живой при-

роды (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнат-

ные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной орга-

низации. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования ум-

ственно отсталых обучающихся с НОДА в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 

требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также боль-

шой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). 

Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудо-

вание для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой и театром важно обеспе-

чить обучающимся с НОДА с умственной отсталостью использование доступных музы-

кальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также 

оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудо-

ванием. 

Овладение обучающимися с НОДА с умственной отсталостью образовательной об-

ластью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процес-

се музыкально- ритмической и адаптивной спортивной деятельности. Для этого необхо-

димо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с запи-

сями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструмен-

тов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает 

наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физи-

ческой активности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с НОДА с ум-

ственной отсталостью необходимо использование специфических инструментов и рас-

ходных материалов в процессе формирования навыков ручного труда. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую ба-

зу образования обучающихся с НОДА с умственной отсталостью, характеристики предпо-

лагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 


