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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Инклюзивная образовательная среда характеризуется системой ценностного 

отношения к обучению, воспитанию и личностному развитию детей с ОВЗ, 

совокупностью ресурсов (средств, внутренних и внешних условий) их 

жизнедеятельности в школе и направленностью на индивидуальные образовательные 

стратегии обучающихся. Федеральный государственный образовательный стандарт 

нового поколения служит реализации права каждого ребенка на образование, 

соответствующего потребностям и возможностям, вне зависимости от тяжести 

нарушения психофизического развития, способности к усвоению базового уровня 

образования.  

Получение детьми с ОВЗ образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии 

их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 

атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка.  

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.21 года №286. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.21 года 

№287. 



4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.09 года №413 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.14 года №1645). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.14 года №1598. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.14 года №1599. 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», Постановление от 28.01.21 года №2. 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Постановление от 28.09. 20 года №28. 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.21 года №115. 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 года 

№1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи». 

Примерное Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации, утвержденное распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.09.19 года №Р-93; 



Примерное Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации     в Ленинградской области, утвержденное 

Приказом комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 05.03.22 года №19-5722/2022. 

11. Примерное Положение об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.20 

года №Р-75. 

12. Распоряжение от 18.10.2022 №2002-р «Об утверждении Порядка 

взаимодействия специалистов психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации при разработке индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) обучающегося, механизма его согласования 

с родителями детей с ОВЗ, требований к структуре и содержанию 

индивидуального образовательного маршрута». 

13. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 №1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 №1025 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

15. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 №1026 «Об 

утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

16. Приказ Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 №992 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования». 



17. Приказ Министерства просвещения РФ от 06.09.2022 №804 «об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения…» 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Целью реализации программы для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью: формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

а) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

б) достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

в) становление и развитие личности обучающегося в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

г) создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

д) обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

е) обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 



ж) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

з) использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

и) предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

к) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

л) включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА с 

ЛУО 

По варианту 6.3 АООП НОО обучаются обучающиеся с двигательными 

нарушениями разной степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной 

недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также 

дизартрическими нарушениями и системным недоразвитием речи. У обучающихся с 

легкой умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят 

тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности - абстрактно-логического мышления и высших 

психических, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте 

особенности развития личности характеризуются низким познавательным интересом, 

недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено чувство 

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



Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС).  

Обучающиеся с УО - это дети, имеющее задержанное или неполное 

развитие психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением 

способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий 

уровень интеллектуальности, т.е. когнитивных, речевых, моторных и 

социальных способностей. 

Дети с умственной отсталостью не испытывают потребности в познании. 

Их опыт крайне беден. Они имеют неполное, иногда искаженное представление 

об окружающей действительности. Новый материал усваивается только после 

многочисленных повторений.  

Восприятие. 

Часто страдает из-за снижения слуха, зрения, недоразвития речи. Но и в 

случае сохранности анализаторов нарушена обобщенность восприятия. 

Восприятие характеризуется замедленным темпом — требуется больше 

времени, чтобы воспринять картинку, текст. Из-за умственного недоразвития с 

трудом выделяют главное, не понимают внутренних связей между частями, 

персонажами. Восприятие недостаточно дифференцировано. Характерна узость 

объема восприятия. Умственно отсталые дети выхватывают отдельные части в 

обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда 

важный для общего понимания материал. Пассивность восприятия заключается 

в том, что дети не умеют вглядываться, не умеют самостоятельно 

рассматривать картинку, им требуется постоянное понуждение. Восприятием 

умственно отсталого ребенка необходимо управлять. Это приводит к тому, что 

дети без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их 

пониманию задание. Умственно отсталые дети испытывают трудности 

восприятия пространства и времени, что мешает ориентироваться в 

окружающем. Умственно отсталые дети значительно позже начинают 

различать цвета.  

Мышление. 



 Мыслительные процессы тугоподвижны и инертны, дети остаются на 

уровне конкретных понятий. Дети не понимают причинно-следственных связей 

между предметами и явлениями. Слабость логического мышления проявляется 

в низком уровне развития обобщения и сравнения предметов и явлений по 

существенным признакам, в невозможности понимания переносного смысла 

пословиц и метафор. Мышлению умственно отсталых детей свойственна не 

критичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу; они часто 

не замечают своих ошибок. Детям с умственной отсталостью присуща слабая 

регулирующая роль мышления: обычно начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, 

при слабом самоконтроле. Темп мышления замедлен, отсутствует возможность 

переноса усвоенного способа действия в новые условия.  

Память.  

Слабость памяти проявляется не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько в трудностях ее воспроизведения, т. к. 

воспроизведение - процесс, требующий волевой активности и 

целенаправленности. Из-за непонимания логики событий воспроизведение 

носит бессистемный характер. Дети испытывают наибольшие трудности при 

воспроизведении словесного материала. Слабо развита опосредованная, 

смысловая память. Особенность памяти умственно отсталых детей — 

эпизодическая забывчивость, связанная с переутомлением нервной системы из-

за ее общей слабости. Часто, у умственно отсталых детей наступает состояние 

охранительного торможения.  

Воображение. 

 Отличается фрагментарностью, неточностью, схематичностью из-за 

бедности жизненного опыта, несовершенства мыслительных операций.  

Речь. 

 Недостатки развития речи физиологически вызваны нарушением 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами. 

Недостаточное восприятие и понимание речи окружающих связано с медленно 

развивающимися условными связями в области речеслухового анализатора 



(долго не различают звуки речи, не дифференцируют слова окружающих). Так 

как развитие речевой моторики, так же как и общей, замедлено, запаздывает 

развитие артикуляционных движений. Страдают все стороны речи - 

фонетическая, лексическая, грамматическая, семантическая. У умственно 

отсталых детей широко распространены фонетические нарушения (от 65 до 

85%) по причинам общего познавательного недоразвития, недоразвития 

речевой моторики (параличи, парезы, гиперкинезы) и фонематического 

восприятия (не различение фонем), аномалий артикуляционного аппарата 

(нёба, губ, зубов). Активный словарь гораздо беднее пассивного, состоит в 

основном из существительных и обиходных глаголов; прилагательные, 

наречия, союзы встречаются редко. У многих детей отсутствуют слова 

обобщающего характера (мебель, посуда, одежда, фрукты, овощи). Снижена 

потребность в речевом общении. 

Внимание. 

 Характеризуется малой устойчивостью, трудностями распределения, 

замедленной переключаемостью. В основном недоразвито произвольное 

внимание, хотя страдает и непроизвольное. Это связано с тем, что умственно 

отсталые дети при возникновении трудностей не пытаются их преодолеть, а, 

как правило, бросают работу. Если работа интересна и посильна, она 

поддерживает внимание детей, не требуя от них большого напряжения. 

Слабость произвольного внимания проявляется и в том, что в процессе 

обучения отмечается частая смена объектов внимания. Дети не могут 

сосредоточиться на каком-то одном объекте или виде деятельности. 

Эмоционально-волевая сфера. 

 Наблюдается незрелость эмоциональной сферы: нет оттенков 

переживаний, эмоции неустойчивы (состояние радости без особых причин 

сменяется печалью, смех — слезами). Переживания неглубокие, 

поверхностные. У некоторых детей эмоциональные реакции неадекватны 

источнику. Имеют место случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, 

то выраженного эмоционального спада (эйфория, дисфория, апатия). Для 

умственно отсталых детей актуальны лишь непосредственные переживания, 



они часто не могут оценить возможные последствия тех или иных событий и 

поступков. Для эмоций, так же как и для мышления, характерна инертность и 

недостаточная переключаемость. Волевая сфера характеризуется слабостью 

собственных намерений, побуждений, большой внушаемостью. В работе такие 

дети предпочитают легкий путь, не требующий волевых усилий. В 

деятельности часто наблюдается подражание, импульсивные поступки, 

неумение подавлять непосредственные влечения. Отсутствует 

самостоятельность, целеустремленность, инициативность. Из-за не 

посильности требований у некоторых детей развивается негативизм, 

упрямство.  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС).  

Обучающиеся с УО - это дети, имеющее задержанное или неполное 

развитие психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением 

способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий 

уровень интеллектуальности, т.е. когнитивных, речевых, моторных и 

социальных способностей. 

Дети с умственной отсталостью не испытывают потребности в познании. 

Их опыт крайне беден. Они имеют неполное, иногда искаженное представление 

об окружающей действительности. Новый материал усваивается только после 

многочисленных повторений.  

Восприятие. 

Часто страдает из-за снижения слуха, зрения, недоразвития речи. Но и в 

случае сохранности анализаторов нарушена обобщенность восприятия. 

Восприятие характеризуется замедленным темпом — требуется больше 

времени, чтобы воспринять картинку, текст. Из-за умственного недоразвития с 

трудом выделяют главное, не понимают внутренних связей между частями, 

персонажами. Восприятие недостаточно дифференцировано. Характерна узость 

объема восприятия. Умственно отсталые дети выхватывают отдельные части в 

обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда 



важный для общего понимания материал. Пассивность восприятия заключается 

в том, что дети не умеют вглядываться, не умеют самостоятельно 

рассматривать картинку, им требуется постоянное понуждение. Восприятием 

умственно отсталого ребенка необходимо управлять. Это приводит к тому, что 

дети без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их 

пониманию задание. Умственно отсталые дети испытывают трудности 

восприятия пространства и времени, что мешает ориентироваться в 

окружающем. Умственно отсталые дети значительно позже начинают 

различать цвета.  

Мышление. 

 Мыслительные процессы тугоподвижны и инертны, дети остаются на 

уровне конкретных понятий. Дети не понимают причинно-следственных связей 

между предметами и явлениями. Слабость логического мышления проявляется 

в низком уровне развития обобщения и сравнения предметов и явлений по 

существенным признакам, в невозможности понимания переносного смысла 

пословиц и метафор. Мышлению умственно отсталых детей свойственна не 

критичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу; они часто 

не замечают своих ошибок. Детям с умственной отсталостью присуща слабая 

регулирующая роль мышления: обычно начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, 

при слабом самоконтроле. Темп мышления замедлен, отсутствует возможность 

переноса усвоенного способа действия в новые условия.  

Память.  

Слабость памяти проявляется не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько в трудностях ее воспроизведения, т. к. 

воспроизведение - процесс, требующий волевой активности и 

целенаправленности. Из-за непонимания логики событий воспроизведение 

носит бессистемный характер. Дети испытывают наибольшие трудности при 

воспроизведении словесного материала. Слабо развита опосредованная, 

смысловая память. Особенность памяти умственно отсталых детей — 

эпизодическая забывчивость, связанная с переутомлением нервной системы из-



за ее общей слабости. Часто, у умственно отсталых детей наступает состояние 

охранительного торможения.  

Воображение. 

 Отличается фрагментарностью, неточностью, схематичностью из-за 

бедности жизненного опыта, несовершенства мыслительных операций.  

Речь. 

 Недостатки развития речи физиологически вызваны нарушением 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами. 

Недостаточное восприятие и понимание речи окружающих связано с медленно 

развивающимися условными связями в области речеслухового анализатора 

(долго не различают звуки речи, не дифференцируют слова окружающих). Так 

как развитие речевой моторики, так же как и общей, замедлено, запаздывает 

развитие артикуляционных движений. Страдают все стороны речи - 

фонетическая, лексическая, грамматическая, семантическая. У умственно 

отсталых детей широко распространены фонетические нарушения (от 65 до 

85%) по причинам общего познавательного недоразвития, недоразвития 

речевой моторики (параличи, парезы, гиперкинезы) и фонематического 

восприятия (не различение фонем), аномалий артикуляционного аппарата 

(нёба, губ, зубов). Активный словарь гораздо беднее пассивного, состоит в 

основном из существительных и обиходных глаголов; прилагательные, 

наречия, союзы встречаются редко. У многих детей отсутствуют слова 

обобщающего характера (мебель, посуда, одежда, фрукты, овощи). Снижена 

потребность в речевом общении. 

Внимание. 

 Характеризуется малой устойчивостью, трудностями распределения, 

замедленной переключаемостью. В основном недоразвито произвольное 

внимание, хотя страдает и непроизвольное. Это связано с тем, что умственно 

отсталые дети при возникновении трудностей не пытаются их преодолеть, а, 

как правило, бросают работу. Если работа интересна и посильна, она 

поддерживает внимание детей, не требуя от них большого напряжения. 

Слабость произвольного внимания проявляется и в том, что в процессе 



обучения отмечается частая смена объектов внимания. Дети не могут 

сосредоточиться на каком-то одном объекте или виде деятельности. 

Эмоционально-волевая сфера. 

 Наблюдается незрелость эмоциональной сферы: нет оттенков переживаний, 

эмоции неустойчивы (состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех 

— слезами). Переживания неглубокие, поверхностные. У некоторых детей 

эмоциональные реакции неадекватны источнику. Имеют место случаи то 

повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада 

(эйфория, дисфория, апатия). Для умственно отсталых детей актуальны лишь 

непосредственные переживания, они часто не могут оценить возможные последствия 

тех или иных событий и поступков. Для эмоций, так же как и для мышления, 

характерна инертность и недостаточная переключаемость. Волевая сфера 

характеризуется слабостью собственных намерений, побуждений, большой 

внушаемостью. В работе такие дети предпочитают легкий путь, не требующий 

волевых усилий. В деятельности часто наблюдается подражание, импульсивные 

поступки, неумение подавлять непосредственные влечения. Отсутствует 

самостоятельность, целеустремленность, инициативность. Из-за не посильности 

требований у некоторых детей развивается негативизм, упрямство. 

 

1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с 

ЛУО 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных 

нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое 

отражение в структуре и содержании образования. Можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, 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, приемов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося 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 ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

- 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 образовательного учреждения. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через 

специальные образовательные условия (специальные методы формирования 

графомоторных навыков, пространственных и временных представлений, 

приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового 

материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных 

занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 

терапию, психологическую и логопедическую помощь, коррекционные занятия 

с учителем-дефектологом. 



Практическая направленность обучения предполагает направленность на 

социализацию и воспитание автономности у обучающихся. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА 

и с легкой 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 компетенции и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 6.3) отражают: 

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

своего учителя 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 социального 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 деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения ФАОП НОО включают освоенные 

обучающимися 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 переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является 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 программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану 

или на обучение по варианту 6.4 АООП НОО. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы. 

Содержание и направление коррекционно работы представлено 

следующими обязательными направлениями психокоррекционной 

(психологической) работы: Формирование коммуникативного поведения, 

Социально-бытовая ориентировка, Развитие познавательной деятельности.  

Формирование коммуникативного поведения 

Основными задачами реализации данного направления являются: 



- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми, коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения, 

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, 

включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях, 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование 

средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Социально-бытовая ориентировка 

Основными задачами реализации данного направления являются: 

- формирование представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира в ходе специально организованной практической социально-бытовой 

деятельности, развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и 

внеурочной деятельности, способствующих социальной адаптации, 

- развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, 

выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи, 

- формирование элементарных знаний о технике безопасности и их 

применение в повседневной жизни, 

- знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других 

взрослых, 

- формирование элементарных экономических и правовых знаний, 

необходимых для жизнедеятельности обучающихся. 

Развитие познавательной деятельности 

Основными задачами реализации данного направления являются: 

- коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно-

перцептивной сферы, представлений, внимания, памяти, мышления и других), 

- активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и 

особенностей каждого обучающегося. 

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития обучающихся, через основные 

направления: диагностика; коррекционно-развивающая работа; 



консультативная работа; информационно-просветительская работа, социально-

педагогическое сопровождение. Формирование разнообразных моделей 

коммуникации необходимо осуществлять с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. Критериями выбора предпочтительного способа 

коммуникации могут служить индивидуальные когнитивные и моторные 

навыки ребенка. Благодаря индивидуальному подходу в выборе средств 

коммуникации, стратегии коррекционной работы с учетом индивидуальных 

особенностей, существует высокая вероятность успешного овладения ребенком 

коммуникативными навыками. Коммуникативное развитие является крайне 

важным для ребенка, так как затруднения в данной сфере влияют не только на 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, общение, но и на 

формирование и развитие всех когнитивных процессов.   

2.2. Психологическая диагностика 

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с НОДА и ЛУО с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержания АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

- В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы работы: 



- сбор сведений об обучающемся у родителей (законных представителей) 

(беседы, анкетирование, интервьюирование); 

- беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями); 

- наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной 

деятельности; 

- психолого-педагогический эксперимент; 

- изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки); 

- оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за обучающимся). 

Диагностическая работа проводится в три этапа: 

1 этап диагностической работы (1 - 4 классы) – поступление ребенка в 

школу. Диагностическое обследование познавательной и личностной сфер 

учеников.  В рамках этого этапа предполагается: 

- Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка (комплекс методик по Семаго) – 1 

класс, сентябрь. 

- Проведение диагностики по изучению познавательных, личностных, 

эмоциональных особенностей, учащихся на начало года (1 – 4 классы, сентябрь 

- октябрь). 

- Повторная диагностика проводится по отношению к детям, показавшим 

чрезвычайно низкие результаты. Она направлена на выявление причин низких 

результатов. 

2 этап диагностической работы (1 классы) - адаптация к изменившимся 

условиям обучения. В рамках данного этапа предполагается: 

- Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение уровня адаптации детей к школе (1 класс – октябрь-ноябрь). 

3 этап диагностической работы (1 – классы) - Констатирующая 

диагностика.  

- В конце года с учащимися проводится индивидуальное психолого-

педагогическое обследование, в результате которого определяется уровень и 



особенности психического развития, уровень адаптации к обучению (1 классы, 

апрель – май). 

Кроме того, в рамках диагностического блока в течение года проводится 

работа по выявлению детей категории "одаренные", детей, имеющих трудности 

в обучении. 

 

2.3. Психологическое консультирование и просвещение 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогических 

работников по решению проблем в развитии и обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении 

АООП НОО. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 

- беседа, семинар, лекция, консультация, 

- анкетирование педагогических работников, родителей (законных 

представителей); 

- разработка методических материалов и рекомендаций педагогическому 

работнику, родителям (законным представителям); 

- психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и 



родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

РАС, взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их 

родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогических работников с целью 

повышения их психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности. 

 

 

 

 

Основной целью  является: 

Формирование психологического базиса для полноценного развития личности 

ребенка, создание зоны ближайшего развития для преодоления недостатков 

интеллектуальной деятельности, повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения, а так же оказание помощи детям с 

ЛУО на основе создания оптимальных возможностей и условий проявления 

личностного потенциала ребенка. 

Задачи: 

1. Коррекция и развитие высших психических функций и 

познавательной деятельности ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью: 



2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение 

регулятивным поведением, развитие внутренней активности, формирование 

адекватной самооценки, формирование поведения адекватного социальным 

нормам. 

3. Повышение мотивации к учебной деятельности. 

 

 

2.4. Психологическая коррекционно – развивающая работа 

Данная программа составлена с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей умственно отсталых обучающихся, тем 

самым обеспечивают коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Дети 

с нарушением интеллекта имеют общую психическую незрелость, низкую 

познавательную активность, которая проявляется, хотя и неравномерно, но во всех 

видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, 

памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей с нарушением 

интеллекта. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, 

они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки.  У них 

беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны. 

Дети с нарушением интеллекта испытывают трудности ориентирования во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся  по индивидуальной  рабочей 

тетради в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

 

Формы работы.   

Основные направления коррекционной работы: 

1. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (работа 

с повышенной тревожностью, страхами); 



2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 

3. Формирование и развитие социально-коммуникативных навыков и 

социализации; 

4. Развитие речи, овладение техникой речи. 

5. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

6. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основные методы работы. 

Игры с правилами. 

Индивидуальная работа. 

Развивающие упражнения.  

Структура занятия:  

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 

1 часть. Вводная. 

Разминка. Организационный момент, создающий положительный настрой на 

работу, атмосферу доверия. Игры и упражнения на развитие произвольности 

психических процессов. 

2 часть. Основная. 

Выполнение основных заданий и упражнений, направленных на развитие 

познавательных процессов(или эмоционально-волевой сферы) у обучающихся, 

крупной и мелкой моторики, двигательной координации. Происходит формирование 

умения последовательного анализа и наблюдения; развитие навыков 

самостоятельного мышления, постановки цели и планомерного выполнения задания. 

В основную часть обязательно включаются релаксационные упражнения, 

способствующие снятию мышечного напряжения, усталости и активизирующие 

мыслительную деятельность. 

3 часть. Заключительная. 

Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной самооценки. 

Рефлексия занятия (получение обратной связи от обучающегося, которая 

предполагает эмоциональную и смысловую оценку происходящего), 



подведение итогов работы, прощание (закрепление позитивного настроя 

обучающегося/членов группы). В работе используются методы: упражнения, 

направленные на развитие психических процессов(внимания, памяти, мышления, 

речи, сенсорного восприятия), самоконтроля, нейропсихологические упражнения: 

дыхательно-координационные упражнения; упражнения и игры, улучшающие 

состояние тонкой моторики и совершенствующие графические навыки; элементы 

арт-терапии. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния обучающихся 30-40 минут 

 

Календарно - тематический план психокоррекционных занятий 

для 1 класса с НОДА и ЛУО 

 

№ 
Тема занятия 

 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1.  Знакомство, снятие 

напряжённости и тревоги, 

формирование позитивного 

настроя на занятие 

1 05.09 

 

2.  Диагностика  1 07.09  

3.  Помоги строителям 

достроить дом 

2 12.09 

14.09 

 

4.  Фантазируй 2 19.09 

21.09 

 

5.  Что изменилось на картинке? 2 26.09 

28.09 

 

6.  Развитие взаимодействия 

ребёнка с окружающим 

миром. Помоги зайке найти 

дорогу к медвежонку 

2 03.10 

05.10 

 

7.  Запоминай. Развитие 

коммуникативных 

способностей 

2 10.10 

12.10 

 

8.  Будь внимательным 2 17.10 

19.10 

 

9.  Сколько шаров на картинке? 2 24.10 

26.10 

 

10.  Найди пару 2 07.11 

09.11 

 



11.  Волшебный коврик 2 14.11 

16.11 

 

12.  Составь рассказ по картинке. 

Развитие коммуникативных 

способностей  

2 21.11 

23.11 

 

13.  Электрическая сеть 2 28.11 

30.11 

 

14.  Фабрика 2 05.12 

08.12 

 

15.  Развертка. Развитие 

коммуникативных 

способностей 

2 15.12 

19.12 

 

16.  Тренируем память 3 22.12 

26.12 

29.12 

 

17.  В зоопарке. Развитие 

коммуникативных 

способностей 

2   

18.  Развиваем мышление 2   

19.  Включаем логику 2   

20.  Тренируем внимание 2   

21.  Волшебная лесенка. Развитие 

коммуникативных 

способностей 

2   

22.  Тайное послание 2   

23.  Развиваем абстрактное 

мышление. 

3   

24.  Сосчитай 2   

25.  Найди одинаковые картинки 2   

26.  Логические задачи 2   

27.  Отгадай как зовут ребят. 

Развитие коммуникативных 

способностей 

2   

28.  Что подарили зайке на День 

Рождение? Развитие 

коммуникативных 

способностей 

2   

29.  Помоги зайке добраться до 

морковки  

2   

30.  Лабиринты 2   

31.  Запомни пары. Развитие 

коммуникативных 

способностей 

2   

32.  Найди слова    

33.  Диагностика 1   

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Диагностический комплект Семаго Н.Я., Семаго Н.Н.:  

Методики исследования познавательной деятельности, отдельных компонентов:  

 Методика Когана  

 Методика исследования слухоречевой памяти - «10 слов» (А.Р. Лурия) 

 Методика опосредованного запоминания (по А.Н. Леонтьеву) 

 Методика Кооса  

 Прогрессивные Матрицы Дж. Равена  

 Методика Выготского-Сахарова  

 Предметная классификация (вариант для детей от 3 до 8 лет)  

 Предметная классификация (вариант для детей от 8 до 12-14 лет)  

 Исключение предметов (4-й лишний)  

 Установление последовательности событий  

 «Узнавание фигур»  

 Методика «Кодирование» (А.Л. Венгер, Г.А. Цукерман) 

 «Методика изучения развития логических операций» Э.Ф. Замбацявичене 

 «Последовательность событий» 

Методики исследования аффективно-эмоциональной сферы, личностного развития, 

межличностных отношений:  

 Тест Рука  

 Контурный САТ - Н  

 Исследование субъективной оценки межличностных отношений (СОМОР)  

 Цветовой тест отношений (ЦТО)  

 Методика «Эмоциональные лица» 

 «Уровень учебной мотивации младших школьников» (Р.В. Овчарова), Р. 

Тэммл, М. Дорки, В. Амен 

 «Тест тревожности» 

 В.Г. Щур «Лесенка» 

 Проективная методика «Рисунок семьи», «Несуществующее животное» 

Оборудование сенсорной комнаты, песочница с набором игрушек, 

интерактивный стол с развивающими играми, настольно-печатные игры, 

канцелярские принадлежности (кисти, краски, карандаши, альбомы и т.д.), столы и 

стулья. 

 

3.2. Учебно-методическое направление 

1. Оформление документации: 



1. Пополнение базы данных по психологическому сопровождению учащихся 

различных категорий. 

2. Обновление и пополнение базы диагностического инструментария. 

3. Разработка, подготовка и проведение: 

- родительских собраний, 

- классных часов, 

- занятий с классными руководителями, учителями. 

4. Разработка и реализация программ изучения психолого-социально-

педагогического статуса учащихся на различных ступенях обучения и отнесенных 

к различным категориям. 

5. Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

6. Разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися 1- 4х 

классов в рамках реализации ФГОС начального образования. 

7. Разработка, подготовка и проведение психологической диагностики, 

обработка полученных данных. 

8. Составление выводов, рекомендаций, характеристик. 

9. Анализ научной и практической литературы. 

10. Работа над темой самообразования. 

2. Оформление кабинета: 

- приобретение учебных пособий, методик, развивающих программ; 

- изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного 

материала 

- оформление уголка психолога, стендов. 
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