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Раздел 1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки РФ № 1599, от 

19.12.2014 г.), Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ); Уставом  ГКОУ 

«Вышневолоцкая школа-интернат №1» на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

 Сроки освоения АООП (вариант 2) – 13 лет. 

Разработчики программы: учителя, специалисты и администрация ГКОУ «Вышневолоцкая 

школа-интернат№1». 

1.1.1. Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития по 2 варианту АООП является развитие личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в  обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни.  

 
1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР 

 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными 

или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени 

тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, 

которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных 

знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или иной психической 

функции, практического навыка  существенно различается. Наряду с нарушением базовых 

психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с 

умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование 

устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи 

и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. 

Все дети относятся  к группе ТМНР, они не все  могут передвигаться или передвигаются с 

поддержкой взрослого, не имеют произносительной речи, у некоторых звукоподражание 

отсутствует, реагируют на обращенную речь, но все дети (по сравнению с прошлыми годами) 

поддерживают и быстро вступают в контакт. Единицы владеют навыками самообслуживания.  

Эти дети существенно отличаются от других категорий лиц с особенностями психофизического 

развития тем, что находятся в значительной изоляции от внешнего мира, связанной с уменьшением 

доступных каналов компенсации их нарушений, и нуждаются в постоянной поддержке во всех 

областях жизнедеятельности, а также индивидуальном сопровождении на протяжении всей жизни. 

Вместе с тем, ребёнок с ТМНР рассматривается как личность, способная активно функционировать 
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в социуме при условии, что коррекционно-развивающая работа строится адресно с учётом 

ограничений жизнедеятельности каждого ребёнка, а также в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. За прошедший учебный год велась систематическая работа по 

стимуляции сенсорных органов, формировании коммуникативных навыков с использованием 

невербальных средств, коррекции эмоционально-волевой сферы.  

Дети с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. Внимание 

у обучающихся с умеренной и глубокой умственной отсталостью с трудом привлекается, 

отличается неустойчивостью и плохой переключаемостью. Специфика эмоциональной сферы 

определяется ее неустойчивостью. В связи с неразвитостью волевых процессов дети не способны 

произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе деятельности, что не редко 

вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются 

недоразвитием мотивационно-потребностной сферы обучающихся. Интерес к какой-либо 

деятельности, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

Запас сведений и представлений об окружающем мире ограничен бытовым уровнем. 

Отмечается значительное недоразвитие восприятия и памяти. При целенаправленной планомерной 

коррекционно-педагогической работе у обучающихся могут быть сформированы элементарные 

представления об окружающей действительности и о себе. Общемоторное развитие нарушено. 

Имеются отклонения в координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, 

неуклюжи, что препятствует формированию некоторых прикладных физических действий (бег, 

прыжки и др.). 

Навыки самообслуживания у обучающихся с умеренной умственной отсталостью  

сформированы недостаточно,  а у некоторых детей  с ТМНР вообще отсутствуют. Наиболее часто 

возникают трудности в овладении навыками, требующими тонких дифференцированных движений 

пальцев: шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек и шнурков. Все 

обучающиеся полностью или частично зависят от посторонней помощи в обращении с одеждой и 

обувью, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур. Решать такие проблемы будут 

учителя с помощью предмета «Человек». В процесс образования включен этап «Уход и присмотр», 

в это время учителя будут помогать детям в принятии пищи, в гигиенических процедурах, будут 

организованы прогулки. Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, 

сохранности материальных ценностей(агрессия в отношении людей и предметов, полевое 

поведение), в ситуациях, когда ребенок использует предметы не по назначению, что вызывает 

угрозу травмирования самого себя. 

Практически все дети имеют тяжелое недоразвитие речи, ограниченно понимают 

обращенную речь. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых в обиходе слов и 

выражений, отмечается дислалия. У многих  детей данной категории языковые средства не 

сформированы, но есть  звукоподражания.  

Наиболее типичными для обучающихся являются трудности в овладении навыками, 

требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, 

ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др.  

Процесс обучения таких детей организован по специальным индивидуальным программам 

развития. Воспитанники ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат  для детей с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии» обучаются по СИПР как на базе своего учреждения 

(отделение «Милосердие»), так и на базе школы – интерната. 

 Индивидуальные коррекционные курсы «Логопедическое сопровождение» и 

«Психологическое сопровождение» реализуют  педагоги – специалисты: учитель –логопед, педагог 

- психолог. 
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1.1.3.Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной и глубокой 

умственной отсталостью 

 

Особенности психофизического развития детей с умеренной умственной отсталостью 

определяют специфику их образовательных потребностей.  

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной умственной 

отсталостью следует понимать комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие 

первичного дефекта. Учет таких потребностей вызывает необходимость создания условий, 

способствующих развитию способностей обучающихся решать насущные жизненные задачи.  

Современные научные представления позволяют выделить общие аспекты реализации 

особых образовательных потребностей разных категорий детей с нарушениями психофизического 

развития: 

 Время начала образования. 

 Содержание образования.  

 Создание специальных методов и средств обучения. 

 Особая организация обучения. 

 Определение границ образовательного пространства. 

 Продолжительность образования. 

 Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Время начала образования.  

Предполагается, что основному общему образованию ребенка с умеренной умственной 

отсталостью должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования, что 

является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном возрасте.  

Содержание образования.  

Индивидуальный учебный план каждого обучающегося содержит индивидуальный набор 

специальных учебных предметов и коррекционных курсов. Различия в учебных планах 

объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и 

особенностей развития детей. У детей с ТМНР преобладают коррекционные курсы. 

Создание специальных методов и средств обучения.  

Реализация специальных индивидуальных программ развития строится с использованием 

специфических методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении. 

Используются печатные изображения, предметные и графические алгоритмы, электронные 

средства коммуникации, внешние стимулы и т.п.  

Особая организация обучения.  

Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Организация занятий происходит преимущественно в форме 

индивидуального надомного обучения. Обучающиеся Кашаровского ДДИ занимаются с учителями 

на групповых и индивидуальных занятиях в подготовленных учебных классах на базе школы - 

интерната. Дети из  отделения «Милосердие» занимаются в выделенных классах на базе детского 

дома, если их физическое состояние позволяет их вертикализировать, передвигать с помощью 

специального устройства. Занятия с обучающимися из семей происходят в домашних условиях, 

уровень их оборудования зависит от родителей. 

Определение границ образовательного пространства.  

 Учитывается потребность обучающихся в максимальном расширении образовательного 

пространства в пределах образовательного учреждения (используется для обучения спортивный и 

актовый залы, сенсорная комната, логопедический кабинет). При наличии хорошей погоды 

организуются прогулки на территории. Формирование навыков социальной коммуникации у детей 

с умеренной умственной отсталостью происходит в естественных ситуациях в магазине, кафе, 

общественном транспорте и др. местах с помощью родителей, а в детском доме- воспитателей и 

других работников.  

Продолжительность образования.  
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В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью планируется 

организовывать образование детей с умеренной умственной отсталостью по адаптированной 

основной общеобразовательной программе в течение 13 лет, обучающиеся Кашаровского детского 

дома - интерната обучаются до их перевода в другое учреждение по достижении  возраста 18 лет.  

Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

  При обучении детей учитывается потребность в согласованных требованиях, 

предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной 

работе: педагога - психолога, педагогов, учителя-логопеда, социального педагога, социальных 

работников, медицинского работника, воспитателей детского дома. 

Кроме того, в организацию обучения включены обслуживающий персонал детского дома, 

волонтеры. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы и специальной индивидуальной программы развития 

 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация 

его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и 

необходимым для  подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной 

жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих 

увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально 

самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.  

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный уровень 

итогового результата общего образования. Обязательная часть АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития составляет не менее 60%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, не более 40% от общего объема АООП. В 

нашем случае соотношение объема обязательной части СИПР и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется индивидуальными образовательными возможностями 

обучающегося. 

Особые образовательные потребности детей с умеренной умственной отсталостью диктуют 

необходимость специальной индивидуальной программы  развития (далее - СИПР) для их обучения 

и воспитания.  

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких жизненных 

компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в 

решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе 

индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для него пределах. 

В ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в 

образовательной организации, и его родители (законные представители). 

Структура СИПР  включает: 

1) общие сведения о ребенке; 

2) характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент составления 

программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребенка; 

3) индивидуальный учебный план; 

4) содержание образования в условиях надомного обучения 

5)условия реализации потребности в уходе и присмотре 

6) перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; 

7) средства мониторинга и оценки динамики обучения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся. 

Личностные и предметные планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

должны рассматриваются в качестве возможных (примерных), соответствующих индивидуальным 

возможностям и специфическим образовательным потребностям обучающихся. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2 является 

развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП, которые 

рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями 

и специфическими образовательными потребностями обучающихся.  

1. Язык и речевая практика  

1.1. Речь и альтернативная коммуникация.  

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка.  

· Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека.  

· Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико- грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

· Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями.  

· Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

· Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). (Навыки пользования 

средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках коррекционного курса 

«Альтернативная коммуникация») 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

· Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности.  

· Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

· Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

¸ Использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 ¸ Пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или передачи 

карточки с изображением, либо другим доступным способом;  
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¸ Общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство).  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

· Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий.  

· Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму.  

· Узнавание и различение образов графем (букв).  

· Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

· 2. Математика  

2.1. Математические представления  

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления  

· Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

· Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

 · Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.  

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. · 

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

· Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

· Умение обозначать арифметические действия знаками.  

· Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц.  

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач.  

· Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

· Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и 

др.  

· Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий,  

3. Окружающий мир 

3.1. Окружающий природный мир  

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям.  

· Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

· Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).  

· Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

· Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

· Интерес к объектам живой природы.  

· Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).  

· Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними.  

· Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

· Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

· Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, 

месяцев в году и др.  
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3.2. Человек  

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.  

· Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале.  

· Представление о собственном теле.  

· Отнесение себя к определенному полу.  

· Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

· Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы.  

· Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям.  

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей.  

· Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

· Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

· Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать 

о болезненных ощущениях взрослому.  

· Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).  

· Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 · Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.  

3.3. Окружающий социальный мир  

1) Представления о мире, созданном руками человека  

· Интерес к объектам, созданным человеком.  

· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  

· Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах.  

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.  

· Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.  

· Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

· Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.  

3) Развитие межличностных и групповых отношений.  

· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.  

· Умение находить друзей на основе личных симпатий.  

· Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание. 

 · Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности.  

· Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.  

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.  

· Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них.  
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· Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  

 · Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.  

5) Представления об обязанностях и правах ребенка.  

· Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности 

и достоинства и др.  

6) Представление о стране проживания Россия.  

· Представление о стране, народе, столице, месте проживания.  

· Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).  

4. Искусство  

4.1. Музыка и движение.  

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 

обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений.  

· Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах).  

· Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.  

· Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

· Умение узнавать знакомые песни, подпевать их.  

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  

· Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности.  

· Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  

4.2. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий.  

· Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. · Умение использовать 

инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, 

аппликация).  

· Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. · Положительные 

эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности.  

· Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы.  

· Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности.  

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

· Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми.  

· Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия 

в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

5. Физическая культура  

5.1. Адаптивная физкультура.  

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

· Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).  
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· Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

· Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости.  

· Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

· Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др.  

· Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: спортивные и 

подвижные игры, туризм, физическая подготовка.  

· Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, играть в подвижные игры и др.  

Требования устанавливаются к результатам: 

личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания и 

его применению. 

Возможные предметные результаты освоения АООП заносятся в СИПР с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся, а 

также специфики содержания предметных областей и конкретных учебных предметов. 

 

1.3. Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. Оценки не 

ставятся. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации 

аттестации обучающихся  применяется метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). 

Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика 

развития его личности. Результаты анализа  представлены в удобной и понятной всем членам 

группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам 

освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных 

компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) является достижение результатов освоения 

специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития 

жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение 

последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися 

специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При 

оценке результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  
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Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:  

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения  происходит вариативно с учетом психофизического развития ребенка 

в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. 

При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: 

разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных 

результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий: 

 «выполняет действие самостоятельно»,  

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие 

по образцу»,  

«выполняет действие с частичной физической помощью»,  

«выполняет действие со значительной физической помощью», 

 «действие не выполняет»;  

«узнает объект»,  

«не всегда узнает объект»,  

«не узнает объект».  

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное 

состояние, другие возможные личностные результаты.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий  обучающихся с умственной 

отсталостью 

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности у детей к 

овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 

2) и включает следующие задачи: 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами. 
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4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит, как на 

групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области 

 

Предметная область: Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. 

У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, 

отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования 

форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У 

детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее 

функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. В связи с этим, обучение детей речи 

и коммуникации должно включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у 

них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации». 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта.  

Если ребенок не владеет устной (звучащей) речью, ему подбирается альтернативное 

средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам 

коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, 

цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), компьютеры.  

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

обучение импрессивной и экспрессивной речи. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета включает: 

графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 

аудио и видеоматериалы; 

компьютер 

Предметная область: Математика  

Математические представления 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить 

три тарелки, три столовых прибора и т.д.  

Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными 

математическими представлениями без специально организованного обучения. Создание ситуаций, 
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в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является 

основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять 

математические представления в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер 

автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять 

необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

Цель обучения – формирование элементарных математических представлений и умений  и  

применение их в повседневной жизни.  

Программа предполагает работу по следующим разделам: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные 

представления», «Временные представления».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала 

по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач.  

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при 

сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-либо общего дела, при 

посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы пригодится при выборе 

ингредиентов для приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в блокноте, 

определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Зная цифры, 

ребенок сможет сообщить дату рождения, домашний адрес, номер телефона, различить дни на 

календаре, номер автобуса, сориентироваться в программе телевизионных передач и др.  

Представления об объемных геометрических телах и плоскостных геометрических фигурах, 

их свойствах пригодятся ребенку на занятиях по аппликации, лепке, рисованию, труду..  

Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по математике не 

включается в индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в 

индивидуальный учебный план. 
Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 

величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); пазлы (от 2-х до 10 частей); мозаики; 

пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с 

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

тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания и другой материал. 

 

Предметная область «Окружающий мир» 

Окружающий природный мир 

Важным аспектом обучения детей с умеренной умственной отсталостью и с ТМНР является 

расширение представлений об окружающем природном мире.  

Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. Цель обучения – формирование представлений 

о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к 

природе. 

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими 

разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты 

неживой природы».  

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – сезонных изменениях 

(лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать 

общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного и 

животного мира, получает представления о среде обитания животных и растений, учится выделять 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. 
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Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок 

учится выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление 

аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, 

бережному и гуманному отношению к ней. 
Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, 

почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. собранного 

вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, 

рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов, аудио- и видеоматериалы. 

 

Человек 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им окружающего 

мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. 

Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими 

людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Целью обучения предмету является – формирование представлений ребенка о себе и своем 

ближайшем окружении,  повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.  

Основные задачи реализации содержания: формирование 

 представления ребенка о себе как «Я»;  

 осознания общности и различий «Я» от других; 

 представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье;  

 умения решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание (раздевание).  

 умения поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья;  

 умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами;  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 

«Гигиена тела», «Одевание и раздевание»,  

Материально-техническое обеспечение включает: предметные и сюжетные картинки, 

фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил 

поведения, пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых 

при этом предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения;  рабочие 

тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания.  

Используются технические средства: компьютер. 

 

Окружающий социальный мир 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем 

социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения.  

Программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно 

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном 

уровне в жизнь общества. 

Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство с 

явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), 

формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).  

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты 

питания», «Предметы быта», «Школа». В процессе обучения у ребенка формируются 

представления о родном городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, 

современной жизни. Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» 
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заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования 

(парк, магазин, игровая площадка). 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: натуральные объекты, 

муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в 

школе, во дворе, в городе), кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в 

общественных местах и т.д.; 

Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: компьютер, 

видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. 

 

Предметная область: Искусство 

Музыка и движение 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной умственной отсталостью и с ТМНР 

направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом 

процессе является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и умение 

танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. У человека может 

отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии 

доступными ему средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами 

помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как 

средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 

самореализации ребенка. На музыкальных занятиях развивается способность не только 

эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Основные задачи реализации содержания: 

 накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам музыкального 

искусства;  

 развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений; 

 освоение игры на доступных музыкальных инструментах;  

 эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, 

музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений;  

 готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка и движение» 

включает: 

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 

инструментов,  альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы; платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-

куклы, игрушки-животные и др.;  

 музыкальные инструменты:  барабаны, бубны, маракасы,  бубенцы, тарелки, ложки  и 

колокольчики,  

 оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное. 

 аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов и 

музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых коллективов). 

 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной 

умственной отсталостью, с ТМНР.  
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Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, 

зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют 

возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету 

изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств.  

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник 

позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то, что 

некоторые дети не могут использовать приемы захвата кисти, карандаша, они могут создать сюжет 

изображения, отпечатывая картинки штампами. Разнообразие используемых техник делает работы 

детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами.  

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка 

положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие 

устремления, развивать самостоятельность. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная 

деятельность» предусматривает:  

 наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти, 

ножницы стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.;  

 натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и 

операций по их изготовлению;  

 репродукции картин; изделия из глины;  

 альбомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с содержанием 

учебной программы;  

 рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания,  

 видеофильмы, презентации, аудиозаписи;  

 стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и др.; 

магнитная доска;  

 расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), 

карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски 

(акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные 

материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. 

 

Предметная область: Физическая культура. 

Адаптивная физкультура 
Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, 

ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной физической 

культуре.  

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни.  

Основные задачи:  

 формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков;  

 формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, 

плавать, играть в спортивные игры;  

 укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных 

заболеваний. 
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Программа по адаптивной физической культуре включает 2 раздела: «Коррекционные 

подвижные игры», «Физическая подготовка».  

Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр и 

спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются формирование умения 

взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры.  

Раздел «Физическая подготовка» включает построения и перестроения, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает:  

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, 

туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами 

занятий;  

 спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические 

скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, 

гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, 

бадминтон. 

 

Коррекционно-развивающая область 

Сенсорное развитие 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит 

от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир.  

У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у 

ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с 

ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически 

продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их 

дальнейшему психическому и физическому развитию.  

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие 

вкуса». 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее:  

 оборудованную сенсорную комнату,  

 сухой (шариковый) бассейны,  

 игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами,  

 образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности,  

 сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 
 

Предметно-практические действия 
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и 

других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий 

происходит со значительной задержкой.  

У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются 

на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами.  
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Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами.  

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами».  

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают 

действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие 

как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, 

самообслуживании.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает:  

 предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины),  

 звучащие предметы для встряхивания,  

 предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики 

одинаковой величины) и др. 

 

Двигательное развитие 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 

органов человека.  

У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, 

значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся.  

Поэтому целью занятий является работа по обогащению сенсомоторного опыта, 

поддержанию и развитию способности к движению и функциональному использованию 

двигательных навыков является целью занятий. 

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся 

движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; освоение 

новых способов передвижения. 

Техническое оснащение курса включает: гимнастические мячи различного диаметра, 

коврики, специальный тренажеры и др. 

 

Альтернативная коммуникация 
У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и 

искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с 

использованием альтернативных средств коммуникации является необходимой частью всей 

системы коррекционно-педагогической работы.  

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 

невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия.  

Основной целью коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства 

невербальной коммуникации, овладение выбранным средством и использование его для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

Основные задачи реализации содержания: 

 Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, предмета, 

графического изображения, знаковой системы.  

 Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 

коммуникации.  

 Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в школе, 

дома и в других местах.  

 Освоение технических коммуникативных устройств. 
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Техническое оснащение предмета включает: предметы, графические изображения, 

знаковые системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради. 

 

Коррекционно-развивающие занятия 
Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 

стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием 

программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении 

отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; 

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

Основные задачи реализации содержания: 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы.  

 Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 

деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и другое.  

 Коррекция речевых расстройств и нарушений коммуникации.  

 Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

 

Педагог-психолог проводит коррекционные занятия по развитию ВПП, эмоционально-

волевой сферы, общей моторики, сенсомоторики. Учитель-логопед проводит индивидуальные 

логопедические занятия.  

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа воспитания обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (далее-

ТМНР) (вариант 2). 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися с ТМНР личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовности 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; сформированность ценностных 

установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Программа разработана на основе: 

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

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Примерной программы воспитания (ФГБНУ Институт стратегии развития образования РАО) от 

02.06.2020г. с учетом методических рекомендаций, составленных сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания. 

• Письма Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 «Об организации работы по введению 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»  

• Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 (Санитарно-эпидемологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ) 

 Устава ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1» 

Программа очерчивает границы обязательного наполнения организуемой деятельности и 

определяет, систему возможных форм и способов совместной работы с детьми. 
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В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ТМНР 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них доступных для понимания 

знаний о различных аспектах развития России и мира, что обеспечивает овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

В основу заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению Программы предполагает решение педагогических 

задач с учетом социально-психологических особенностей групп воспитанников, сходных по 

индивидуальным, личностным качествам. 

Деятельностный подход основывается на признании того, что развитие личности обучающихся с 

ТМНР школьного возраста определяется характером организации доступной им, совместной с 

педагогом, деятельности. 

В основу Программы положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования; 

 принцип коррекционно-развивающей направленности; 

 принцип практической направленности; 

 принцип воспитывающего обучения; 

 принцип преемственности; 

 принцип учета возрастных особенностей обучающихся; 

 принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с ТМНР; 

принцип направленности на формирование деятельности; 

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

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации. 

Программа воспитания включает в себя 4 основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», раскрывающий 

специфику деятельности в сфере воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель и задачи воспитания школьников с ОВЗ. 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором определено каким образом 

осуществляется достижение поставленных цели и задач воспитания школьников с ОВЗ. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы-интерната. 

Модули в программе воспитания расположены в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы- интерната. Деятельность педагогов в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором представлено, 

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой воспитательной работы. 

Приведен перечень основных его направлений, который дополнен указанием на его критерии и 

способы его осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Особенности месторасположения школы-интерната. 

ГКОУ  "Вышневолоцкая школа-интернат №1" расположена в живописном экологически чистом 

районе города Вышний Волочек. Транспортные подъезды к школе-интернату удобны и доступны для 

безопасного перемещения обучающихся, живущих в других микрорайонах города и области. 

Социальное окружение школы -интерната дает возможность проведения разнообразных форм 

внеурочной воспитательной работы вне ее стен: 
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 ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья "Вместе" 

 МБОУ СОШ №12 

 МБУ ДО "ДДТ" 

 ФОК "Волочанин» 

 Городской краеведческий музей 

 Городская детская библиотека 

 Центр семейного чтения 

 Городской выставочный зал 

  МБУ ДО "Станция юных натуралистов" 

 Дом народных ремесел 

 Городской стадион "Авангард" 

 Плавательный бассейн "Аквамарин" 

Школа-интернат развивает партнерские отношения с общественными организациями (Совет 

молодежи) местной религиозной организацией Православным Приходом Богоявленского собора, 

спонсорами ("Код безопасности" г. Москва, МО Вышневолоцкий МВД России по Тверской 

области). Ресурсы сетевого взаимодействия позволяют эффективно использовать потенциал 

учреждений и организаций - партнеров, микросоциума школы-интерната в совместном решении 

вопросов воспитания и успешной социализации воспитанников. 

Особенности контингента обучающихся. 

В школе-интернате получают образование учащиеся с нарушениями интеллекта в умеренной, 

тяжелой, глубокой степени, дети-инвалиды, обучающиеся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (вариант2). Обучающиеся имеют нарушения 

двигательных функций, речевого развития, дисфункциями сенсорных систем, расстройствами 

аутистического спектра и др., что требует особой организации обучения и воспитания с учетом 

особых образовательных потребностей данного контингента обучающихся. 

 

Создание специальных условий обучения и воспитания. 

В школе-интернате созданы необходимые условия для обучения и воспитания обучающихся 

с выраженными нарушениями интеллекта, ТМНР. В классах предусмотрено зонирование 

пространства. Уроки (занятия, включая внеурочную деятельность) проводят в специализированных 

помещениях (кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога, кабинет СБО, учебные 

мастерские, спортивный  и тренажерный залы, сенсорная комната, игровая комната и др.). Все 

специализированные помещения оснащены необходимым оборудованием и материалами для 

осуществления образовательно-воспитательного процесса. Созданы условия для формирования 

умения ориентироваться в пространстве, времени, структуре деятельности. В период пребывания 

обучающихся в школе-интернате организованы уход и присмотр, в ходе которых решаются учебно-

воспитательные задачи (доверие, общение, потребность в чистоте и др.)  

 Педагогические технологии, используемые при воспитании детей с ТМНР 

Педагогический коллектив школы-интерната наряду с  использованием в воспитательном 

процессе традиционных технологий, которые позволяют обогащать воображение учащихся, 

вызывая у них обилие ассоциаций, связанных с их жизненным и чувственным опытом, 

стимулируют развитие речи, ищут пути их модернизации, через введение элементов развивающего 

обучения  и интеграции информационных и развивающих методов и форм обучения. Активно 

применяются: 

 Объяснительно–иллюстративные технологии.  

 Игровые технологии. 

 Личностно-ориентированные технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 ИКТ (компьютерные игры, использование мультимедиа презентаций, 
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аудиовизуальные  технологии.) 

 Арттерапии  (музыкотерапия,   игротерапия, изотерапия, 

сказкотерапия, оригамитерапия).      

 Технология альтернативной коммуникации (жесты, графические знаки, 

символы-изображения, Блисс-символы, символы в виде картинок, 

пиктограммы). 

 Дополнительная (вспомогательная) коммуникация. 

 Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   

 Технологии компенсирующего обучения.  

Процесс воспитания обучающихся с ТМНР основывается на следующих принципах: 

- культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех 

участников воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и его семье; 

- ориентир на создание в школе-интернате и в семье психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей и педагогических работников; 

- здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 

укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; 

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

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел, мероприятий, включающих обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы; 

- последовательное дозированное вовлечение семьи  ребенка с ОВЗ, в систему 

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

- системность и целесообразность воспитательной работы как условия ее реализации; 

- специальная организация предметно-развивающей среды и рабочего места с учетом 

характера множественных нарушений;  

- стимулирование максимально возможной самостоятельности школьника с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) в процессе применения собственных знаний и умений в бытовых и 

социальных ситуациях (в соответствии с реальным уровнем возможностей); 

- комплексный характер взаимодействия коррекции множественных нарушений. 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе-интернате. 

Основные традиции воспитания: 

 годовой цикл воспитательной работы включает ключевые общешкольные 

мероприятия к организации которых привлекаются обучающиеся и их родители 

(законные представители). 

 совместная деятельность предусматривает коллективное планирование и 

разработку, коллективное проведение и коллективный анализ ее результатов. 

 в школе-интернате создаются условия, при которых увеличивается роль и объем 

участия каждого обучающегося, в соответствии с его возможностями, в совместной 

деятельности; 

 в проведении общешкольных мероприятий поощряется конструктивное 

взаимодействие обучающихся разных ступеней и разного возраста, их социальная 

активность; 

 воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных 



24 
 

мероприятий и оценочных инструментов; 

Источники положительного или отрицательного влияния на обучающихся. 

Педагогический коллектив школы-интерната включает квалифицированных специалистов, 

имеющих достаточно высокий уровень педагогической компетентности, творческой активности и 

профессиональной инициативы, который является основным источником положительного 

влияния на ребенка. 

Положительная динамика в развитии обучающихся свидетельствует о грамотной 

организации учебно- воспитательного процесса. 

Источником положительного влияния на ребенка является семья. Взаимодействие членов 

семьи с образовательной организацией делает воспитательный процесс более продуктивным. При 

этом отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, испытывающие трудности в 

организации         процесса взаимодействия с детьми, в организации их досуга могут являться 

отрицательными источниками влияния 

Оригинальные воспитательные находки 

1.Педагогами разрабатываются авторские программы по разным направлениям внеурочной 

деятельности. 

2.Выстроена модель сотрудничества с родителями обучающихся, организовано 

конструктивное взаимодействие и целенаправленная совместная деятельность. 

3.Осуществляется совместная деятельность обучающихся с ТМНР и обучающихся, 

осваивающих АООП (вариант1), направленная на социальную интеграцию: участие в 

общешкольных мероприятиях, классных праздниках, творческих мастерских и других 

мероприятиях. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа 

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в ГКОУ "Вышневолоцкая школа-интернат №1"– 

личностное развитие обучающихся.  

Целевым приоритетом в воспитании обучающихся с ТМНР является создание благоприятных 

условий для формирования позитивного отношения к общественным ценностям, овладения 

обучающимися социально значимыми нормами, приобретения опыта поведения и общения с 

окружающими в соответствии с правилами и традициями, принятыми в обществе. 

Процесс воспитания ориентирован на обеспечение положительной динамики развития 

личности каждого обучающегося. 

Становление личности происходит поэтапно, каждый период развития имеет свои целевые 

приоритеты. Начало обучения в школе предполагает создание благоприятных условий для 

адаптации детей к школе, самоутверждения в новом социальном статусе – статусе школьника, 

усвоения обучающимися социально значимых правил, соблюдения традиций школьной жизни. 

Приобретенные навыки становятся основой дальнейшего развития социально значимых отношений 

со сверстниками и взрослыми, накопления обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел, связанных с разными видами деятельности. 

По мере взросления обучающиеся стремятся утвердить себя как личность в системе социально 

значимых отношений. Приоритетом воспитания становится создание благоприятных условий для 

развития ценностных отношений к семье, учебной и трудовой деятельности, здоровью, природе, 

Родине, культуре, обществу. Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития обучающихся, поскольку именно ценности во многом определяют их 

повседневную жизнь. 

Воспитательная работа позволит обучающимся приобретать необходимые социальные 
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навыки, которые помогут им лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, получать удовлетворение от общения, ориентироваться в 

трудных жизненных ситуациях. 

Приоритетные ценностные установки направлены на положительное осознанное 

отношение  воспитанника с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития): 

- к семье, к значимым взрослым и детям; 

- к труду как способу достижения жизненного благополучия человека; 

- к собственному здоровью; 

- к формированию культуры здоровьесбережения; 

- к окружающему миру и социуму; 

- к взаимодействию и налаживанию отношений с другими людьми; 

- к целенаправленной деятельности (самостоятельной и совместной со взрослыми) 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы-интерната;; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с 

миром современных профессий; 

 развивать предметно-пространственную и здоровьесберегающую   среду школы-интерната,  

реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 реализовать воспитательные возможности курсов внеурочной деятельности обучающихся 

с нарушениями интеллекта, направленной на усвоение знаний о ценности семьи, труда, 

природы, миролюбия, уважительного отношения к друг другу, обеспнчивающих 

положительную динамику личностного роста обучающихся,  в том числе в условиях 

интерната 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе-интернате 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда направлений 

воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них представлено в 

соответствующем  модуле. 

Инвариантные модули 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Работа с родителями» 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела 

Модуль «Организация предметно-эстетической и здоровьесберегающей среды» 
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                             Модуль «Школьный урок»  

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 осуществление образовательно-коррекционной работы с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТМНР; 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному отношению к предъявляемым требованиям 

к организации учебной и внеурочной деятельности, активной познавательной деятельности 

на уроках и занятиях; 

 побуждение обучающихся соблюдать в процессе учебной и внеурочной 

деятельности общепринятые нормы поведения, правила общения с педагогическими 

работниками и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 осуществлению рефлексии собственной учебной и внеурочной деятельности, 

ее самооценки, выработка собственного отношения к полученной информации, её 

жизненной ценности, социкультурным аспектам, включая проявления ответственного, 

гражданского поведения, других морально-нравственных качеств; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 внедрение цифровых технологий в образовательный процесс в том числе 

позволяет учащимся по каким- либо причинам, не имеющим возможности посещать школу, 

быть на связи с классом и учителем во время урока; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

организация изучения исторических, политических, художественных и других аспектов 

государственных символов России; 

формирование у обучающихся понимания сущности и значения государственных 

символов, воспитание уважения к ним через использования воспитательных возможностей 

содержания изучаемых предметов; 

применение на уроках разнообразных форм работы, связанных с изучаемых символов 

России, история их появления и их значением в жизни общества. 

Модуль  «Классное руководство» 

 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и организация участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям с нарушениями интеллекта в их подготовке, проведении и 

анализе; 

  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 
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им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

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

задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями, поддержки активной позиции каждого ребенка и 

создания благоприятной среды для общения в классном коллективе; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги; однодневные экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя поздравления, сюрпризы, творческие подарки; 

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

собственного участия в жизни класса; 

 организация мероприятий по коррекции поведения обучающихся в школе и дома; 

  проведение мероприятий, направленных на профилактику безопасного поведения 

обучающихся в разных жизненных ситуациях; 

 анализ координации и коррекции образовательного процесса и взаимоотношений в классе; 

 раскрытие обучающимся идейно-нравственного содержания символов государства, роли 

условных изображений и ритуалов в жизни общества и необходимости сочетать уважительное 

отношение к символам и ритуалам с четким соблюдением законов и правил поведения через 

проведение бесед, уроков юного гражданина, классных часов, просмотра документальных 

фильмов, экскурсии, походов по родному краю, участие в праздниках и торжествах; 

 деятельность по изучению исторических, политических, художественных и других аспектов 

государственных символов России. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями; 

 социальная защита обучающихся - поддержка ребенка с интеллектуальными нарушениями 

в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость); 

 вовлечение обучающихся класса в разнообразную кружковую и внеурочную деятельность, 

осуществляемую на базе школы; 

 коррекция поведения ребенка через  беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, при необходимости участие в заседаниях Совета профилактики  

правонарушений. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей-предметников к участию делах класса, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 



28 
 

 взаимодействие с социально-психологической службой школы для коррекции учебно-

воспитательного процесса. 

Работа с родителями учащихся 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 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы-интерната. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Содержание внеурочной воспитательной работы включает в себя единство умственного, 

нравственного, трудового, эстетического, физического воспитания учащихся, разнообразные виды 

деятельности общешкольного, классных и других коллективов. 

Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 

игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, спортивных секций, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований, проектов и т.д. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников 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, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание традиций, способствующих развитию социально значимых форм поведения 

обучающихся; 

- использование часов внеурочной деятельности для углубления изучения школьных 

предметов; 

- включение в планы курсов внеурочной деятельности мероприятий о прошлом и 

современности государственной символики России (геральдические вечера, исторические газеты, 

устные журналы, исторические экскурсии, викторины, конкурсы, проектная деятельность, 

просмотр тематических фильмов); 

- разъяснение государственной символики нашей страны и оснований её почитания в 

обществе, показ образцов, примеров отношения государственной символике из истории и 

современной жизни. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности может 

осуществляться в рамках следующих ее видов. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 
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отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным общественным проблемам, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Курсы 

внеурочной деятельности по финансовой грамотности.   

 Художественно- эстетическая творческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на раскрытие творческих способностей обучающихся, их 

самореализацию, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения к культуре, осуществление общего духовно-

нравственного развития. 

  Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

  Информационная культура. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на создание условий для формирования у обучающихся целостного представления о 

роли и месте информационной культуры в жизни современного общества и личности, 

формирование основ использования компьютерных технологий для поиска и 

переработки современных типов информации. 

 Гражданско- патриотическое воспитание. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на формирование активной гражданской позиции, чувств любви к 

прошлому, настоящему и будущему страны, своего города. Совершенствование 

системы патриотического воспитания, формирование у обучающихся 

гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, 

воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

В процессе внеурочной деятельности проводятся занятия по Программе коррекционной 

работы в соответствии с Индивидуальным планом коррекционной работы: обязательные занятия 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», «Развитие учебно-познавательной 

деятельности», а также занятия, рекомендованные ПМПК и ИПРА обучающегося. На данных 

занятиях, аналогично всему образовательно-коррекционному процессу, осуществляется воспитание 

обучающихся, формирование социально значимых качеств личности. 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает: 

 профессиональное просвещение обучающихся;  

 профессиональную диагностику  

 профессиональное консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся, знакомства с образовательными 

организациями профессионального образования.  

 Профессиональную активизацию (развитие интересов и склонностей в   

различных видах деятельности) 

Задача совместной деятельности педагогических работников и обучающихся – проведение 

индивидуально ориентированной подготовки к осознанному выбору будущей профессиональной 

деятельности с учётом познавательных интересов, возможностей, способностей и ограничений, 

вызванных нарушением слуха, потребностями рынка труда.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору профессии в образовательной организации профессионального 

образования, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 
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позитивный взгляд на труд с учётом профессиональной и внепрофессиональной составляющих 

данного вида деятельности.                                                                                                                          

Виды и формы деятельности: 

- группы по интересам, факультативы, общественно полезный труд, 

- занятия, ориентированные на развитие творческой личности, умеющей строить жизненные 

и профессиональные планы и претворять их в жизнь. 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: «Профессии моей 

семьи», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», «Профессии для людей с 

ОВЗ», «Я и моё профессиональное будущее» и др.; 

- информационная, консультативная работа, практическая деятельность  для развития склонн

остей и способностей учащихся к труду. 

- профориентационные игры: стимуляции, деловые игры, квесты на  профориентационном со

бытии, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

- встречи с профессионалами, знакомство с реальными «историями успеха» выпускников шк

олы-интерната и в целом людей, столкнувшихся с  ситуацией ограничений здоровья и инвалиднос

тью и реализовавшихся   в разных профессиях и трудовой деятельности. 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, ЦЗН, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

(ярмарки вакансий и образовательных услуг);                                                                   

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

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

- профдиагностика, групповые и индивидуальные консультации психолога для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

  -привлечение общественного внимания к проблеме трудоустройства и дневной занятости 

будущих выпускников школы- интерната. 

Модуль «Работа с родителями» 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька социализации и 

самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 

взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и профессиональное 

самоопределение. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся с нарушением интеллекта 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся с нарушением интеллекта 

осуществляется в следующих формах деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 психологический лекторий для родителей, обучающихся с нарушением интеллекта. 

Психологическое просвещение родителей по вопросам обучения, воспитания, развития 
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детей. Профилактика девиантного (в том числе суицидального, аддиктивного) поведения 

обучающихся; 

 изготовление памяток для родителей, обучающихся с нарушением интеллекта. 

Информирование родителей по актуальным вопросам воспитания, развития, обучения детей, 

профилактике девиантного поведения; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся с нарушением интеллекта; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе образовательно – коррекционного 

процесса; 

 выставка талантов: подготовка творческих работ детей с нарушением интеллекта совместно 

с родителями; 

 школьный Интернет- сайт, на котором размещается полезная информация для родителей, 

обучающихся с нарушением интеллекта. 

На индивидуальном ровне: 

 участие родителей обучающихся с нарушением интеллекта в ППк, собираемых в случаях, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 по запросу родителей консультирование специалистов для решения актуальных и важных 

проблем; 

 помощь со стороны родителей обучающихся с нарушением интеллекта в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

Вариативные модули. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большинство обучающихся с нарушениями слуха и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Широкое включение ключевых дел позволяет преодолеть сведение воспитательного 

процесса к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

С этой целью используются формы работы, предусмотренные вне образовательной организации: 

 спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, выставки творческих 

работ обучающихся, которые открывают возможности для их творческой самореализации и 

включают в деятельную заботу об окружающих, а также мероприятия, организуемые совместно с 

семьями обучающихся; 

 участие обучающихся и педагогических работников во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На уровне образовательной организации могут быть предусмотрены: 

 общешкольные праздники, ежегодно проводимые творческие дела 

(театрализованные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами, в которых задействованы все участники 

образовательного процесса. 

 торжественные ритуалы посвящения, в том числе связанные с переходом 

обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в образовательной организации и развивающие школьную идентичность 

обучающихся;; 

 церемонии награждения обучающихся и педагогических работников за особые 

достижения, активное участие в жизни школы- интерната, защиту чести школы в конкурсах, 
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соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы – интерната, что способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства 

уважения друг к другу. 

На уровне классов может быть предусмотрен: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственные за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

На уровне обучающихся предусматривается: 

 вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела школы- интерната, с учётом их 

пожеланий, индивидуальных возможностей и способностей, особых образовательных 

потребностей; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе освоения ими 

технологий подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 педагогическое наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

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

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми. При необходимости 

осуществление коррекции поведения обучающегося с помощью бесед, включения в совместную 

деятельность, подбор доступных и интересных заданий и др.; 

 использование при проведении внешкольных мероприятий, досуга, игровой 

деятельности, спортивных соревнований, праздников и т.д фактов и эпизодов, которые 

характеризуют отношения наших граждан, воинов, спортсменов к Флагу, Гербу и Гимну нашей 

страны; 

 использование гражданских ритуалов, связанных с государственными символами 

России при проведении и торжественных мероприятий, посвященных государственным 

праздникам РФ, а также местных и общешкольных мероприятий. 

Модуль «Организация предметно-эстетической и здоровьесберегающей среды» 
Окружающая обучающегося ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат№1» предметно-эстетическая 

среда обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации. 

Воспитывающее влияние предметно-эстетической среды на обучающихся осуществляется в 

следующих формах: 

 оформление в реакреациях школы-интерната и классных помещениях патриотических уголков, 

уголков символики; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ воспитанников, посвященных 

памятным государственным датам и событиям,  государственным символам РФ («День России», 

«День государственного флага России», « День государственного герба РФ», «День 

Конституции», «День народного единства», «День Победы», «Праздник Весны и Труда» и другие 

праздники, в том числе и региональные); 

 оформление и периодическое переоформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.)  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах: оформление школы к традиционным мероприятиям (День 

Знаний, Новый год, День Победы, мотивационные плакаты, уголок безопасности «Правила 

безопасности» и т.д. 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал и знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.):конкурс рисунков к знаменательным 
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датам календаря, стендовая презентация, подготовка к ГВЭ, отличники учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Твоя будущая профессия», «Отличники физической подготовки», 

уголок Здоровья(«Секреты красоты и здоровья»),фотоотчеты спортивных соревнований, поездок. 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся: участие в мероприятии по поддержке образования детей с особенностями развития 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Оборудовано и дооснащено 7 учебных кабинетов, грамотное оформление классных уголков, 

предметных стендов. 

 озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон и др.: акции «Аллея выпускников», 

проект «Школьный двор», посадка газонной травы, декоративных растений, поддержание 

чистоты пришкольной территории, открытой спортивной площадки. Проведение субботников. 

Озеленение спальных и учебных рекреаций, актового зала (разведение комнатных вечнозеленых 

цветов) 

 организация и поддержание в рабочем состоянии стеллажей свободного книгообмена; 

 создание событийного дизайна – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий: праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п. 

 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья. 

Воспитывающее влияние здоровьесберегающей среды осуществляется по следующим 

направлениям: 

• развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе;  

• формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении; 

•  профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, недопустимость употребления 

алкоголя, психоактивных веществ и табакокурения;  

• формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

• формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

•формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Основные формы деятельности по здоровьесбережениюв воспитательном образовательном 

процессе.  

Организация физкультурно - оздоровительной работы:  

 с учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, секциях; 

 организация физкультминуток на уроках, динамических перемен; 

 работа объединений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности; 

 Дни здоровья, беседы, встречи с представителями медицинских учреждений и т.д. 

Организация правильного (здорового) питания: 

• проведение внеклассных мероприятий, лекториев, акций по формированию правильного 

(здорового) питания; 

• привлечение родителей к участию в комиссии по контролю за организацией горячего 

питания в школе – интернате. 

Организация работы по профилактике употребления ПАВ, курения, алкоголя: 

• тематические классные часы, направленные на формирование ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 
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асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека; 

• регулярное проведение  профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми 

психологами; 

• контроль за условиями проживания и воспитания в семьях «группы риска» 

• индивидуальная профилактическая работа с воспитанниками. 

Организация работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности: 

• профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

• продолжать знакомить с правилами поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

• расширение  знания об источниках опасности в быту;  

• уточнить знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара, знакомить с работой службы спасения – МЧС. 

•  беседа о правилах антитеррористической безопасности; 

• расширять знания воспитанников о правилах личной гигиены, о травмах,  приемах первой 

помощи, правилах поведения в случае сложной эпидемиологической обстановки и т.д. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями): 

• Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций по воспитанию основ 

безопасности жизнедеятельности в семье. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Самоанализ организуемой в школе- интернате воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются:  

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: 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 экспертов 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.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие.  
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

В ходе анализа воспитательного процесса педагоги обсуждают следующие вопросы: 

 какие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; 

 какие проблемы решить не удалось (предполагаемые причины); 

 какие проблемы требуют решения, 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, классными 

руководителями, советом старшеклассников.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками  и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей.  

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 профориентационной работы школы;  

- качеством организации предметно- пространственной и 

здоровьесберегающей среды школы-интерната; 

- качеством взаимодействия школы и семьями воспитанников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе-интернате воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

 

2.4. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного процесса и 

характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общекультурное развитие личности и осуществляется по соответствующим 

направлениям.  

Задачи внеурочной деятельности:  

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности;  

 создание условий для развития индивидуальности ребенка;  

 формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  
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 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение 

опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок 

общения в социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками.  

Внеурочная деятельность способствует  социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей 

с умственной отсталостью и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных 

организаций.  

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных внеурочных 

мероприятий, таких как:  игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие фестивали, 

конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники и др.  Вся 

внеурочная работа проходит на базе детского дома,   мероприятия организуются  силами 

воспитателей, организаторов, социальных работников и других работников данного учреждения. 

Учителя выступают помощниками, ассистентами при подготовке мероприятий и их проведении. 

 

2.5. Программа сотрудничества с Кашаровским детским домом-интернатом и 

семьями обучающихся 

Программа направлена  на обеспечение конструктивного взаимодействия учителей, 

специалистов, воспитателей и родителей(законных представителей) обучающегося в интересах 

ребенка и его семьи. 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи Индивидуальные консультации 

Психокоррекционные занятия 

Педагогическая поддержка родителей Семинары тематические, консультации  со 

специалистами 

Обеспечение участия семьи в разработке и 

реализации СИПР 

Договор о сотрудничестве 

Помощь родителей в реализации 

СИПР(освоение учебных предметов 

Посещение родителями учебных занятий 

Помощь родителей в обеспечении 

учебными принадлежностями, 

специальным оборудованием(ассистивными 

средствами) 

Организация регулярного обмена 

информацией о состоянии здоровья, 

успешности освоения СИПР 

Дневники наблюдения 

Беседы 

Общение по телефону 

 

Обеспечение единства требований к 

обучающемуся 

Договор о сотрудничестве 

консультирование 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план  ГКОУ «Вышневолоцкой школы-интерната №1» (вариант 2), (далее - учебный 

план) разрабатывается на основе следующих нормативно-правовых  документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка и осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - начального общего, основного общего и среднего общего  образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), от 19 декабря 2014 года № 

1599. 
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 Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ (письмо Минобрнауки РФ 

от14 марта 2016г №452/07) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями(2 вариант) 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические   требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26) 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) умеренной, тяжелой, 

глубокой (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам 

обучения.  

I.  Индивидуальный  учебный план устанавливает предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, соответствующие особым образовательным возможностям и потребностям 

конкретного обучающегося с указанием учебной нагрузки.  Различия в индивидуальных учебных 

планах объясняются разнообразием индивидуальных возможностей и особенностей развития 

обучающихся.  В ИУП детей с ТМНР преобладают занятия коррекционной направленности. У 

детей с умеренной умственной отсталостью больший объем нагрузки распределяется на 

предметные области. Общий объѐм нагрузки, включенной в индивидуальные учебные планы не 

может превышать объем, предусмотренный учебным планом адаптированной основной 

образовательной программы общего образования умственно отсталых обучающихся (вариант 2) .  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы общего 

образования умственно отсталых обучающихся определяет образовательная организация. 

Учебный план включает две части: I – обязательная часть, включающая 5 образовательных 

областей, представленных 8 учебными предметами; II – часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включающая коррекционные занятия и внеурочные мероприятия.  

I – обязательная часть  включает 5 образовательных областей: 

1. Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена учебным предметом «Речь и 

альтернативная коммуникация». 

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

2. Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом «Математические 

представления». 

Цель обучения математике - формирование элементарных математических представлений и умений 

и применение их в повседневной жизни. 

3. Образовательная область «Окружающий мир» представлена учебными предметами 

«Окружающий природный мир»,  «Человек», «Окружающий социальный мир». 

Цель обучения предмету «Окружающий природный мир» - формирование представлений о живой 

и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование представлений о себе 

как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе 

самообслуживания. Целью  обучения предмета «Окружающий социальный мир» является  

формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной 

среде и общепринятых правилах поведения. 
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4. Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка и 

движения», «Изобразительная деятельность». 

На занятиях предмета «Музыка и движения» развивается способность не только эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная 

память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

 «Изобразительная деятельность». Целью обучения изобразительной деятельности является 

формирование умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными средствами. 

5. Образовательная область «Физкультура»   представлена учебным предметом «Адаптивная 

физкультура» 

Цель обучения: повышение двигательной активности, обучение использованию полученных 

навыков в повседневной жизни. 

В программу включены два раздела: коррекционные подвижные игры и физическая подготовка 

 В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения 

может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

II – часть, формируемая школой -интернатом  

Коррекционные занятия реализуются  в индивидуальной форме. Исходя из особенностей 

развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций ЦПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалидов в план включены дисциплины 

коррекционно-развивающей направленности: сенсорное развитие, предметно-практическая 

деятельность, двигательное развитие, альтернативная коммуникация. Продолжительность 

коррекционного занятия зависит от психофизического состояния ребенка (не более 20 минут).  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока (группового занятия) либо 

индивидуального занятия.  

Продолжительность занятия зависит от психофизического состояния ребенка и варьирует в 

пределах 15 - 20 минут. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней и может быть 

сокращена по согласованию с родителем (законным представителем)). Такой график обучения 

установлен в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну 

смену.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели и 33 недели для 

подготовительного года обучения, первого года обучения и дошкольников. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Образование 

обучающихся  организовано по СИПР в форме надомного обучения, комбинированного обучения 

и аудиторного обучения в классе.  

 

 

Примерный годовой учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 (дополнительный) – 4 классы 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I доп. I  II III IV 

I. Обязательная часть 
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1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

99 102 102 68 68 439 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

66 68 68 68 68 338 

3. 

Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

66 68 68 68 68 338 

3.2 Человек 99 102 102 68 68 439 

3.3 Домоводство - - - 102 102 204 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

33 34 34 68 68 237 

4. Искусство  4.1 Музыка и 

движение 

66 68 68 68 68 338 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

99 102 102 102 102 507 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

66 68 68 68 68 338 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 66 68 68 68 68 338 

Итого  660 680 680 748 748 3 516 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

660 680 680 748 748 3 516 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I доп. I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 99 102 102 102 102 507 

2. Предметно-практические действия 99 102 102 102 102 507 

3. Двигательное развитие 66 68 68 68 68 338 

4. Альтернативная коммуникация 66 68 68 68 68 338 

Итого коррекционные курсы 330 340 340 340 340 1 690 

Внеурочная деятельность 5 дней -  

           5 дней + продленный день - 

                                               7 дней* - 

198/ 

495/ 

1 155 

204/ 

510/ 

1 190 

204/ 

510/ 

1 190 

204/ 

510/ 

1 190 

204/ 

510/ 

1 190 

1 014/ 

2 535/ 

5 915 

Всего к финансированию: 5 дней -  

           5 дней + продленный день - 

                                               7 дней* - 

1 188/ 

1 485/ 

2 145 

1 224/ 

1 530/ 

2 210 

1 224/ 

1 530/ 

2 210 

1 292/ 

1 598/ 

2 278 

1 292/ 

1 598/ 

2 278 

6 220/ 

7 741/ 

11 121 

* для организаций с круглосуточным пребыванием детей  

 

 

Примерный недельный учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 (дополнительный) – 4 классы 

 

 
Предметные 
области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I 
доп. 

I  II III IV 

I. Обязательная часть 
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1. Язык и речевая 
практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика 2.1.Математические 
представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий 
природный  мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 
 

2 2 2 2 2 10 

Итого  
 

20 20 20 22 22 104 

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

20 20 20 22 22 104 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I 
доп. 

I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 15 

2. Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 15 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционные курсы 10 10 10 10 10 50 

 

Примерный годовой учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5 – 12 классы 

 

 
Предметные 
области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

I. Обязательная часть 

1. Язык и 
речевая 
практика 

1.1 Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

2. Математика 2.1 
Математические 
представления 

68 68 68 68 68 68 68 34 510 

3.Окружающий 
мир 

3.1 Окружающий 
природный  мир 

68 68 68 68 68 68 68 - 476 
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3.2 Человек 68 34 34 34 - - - - 170 

3.3 Домоводство 102 170 170 170 170 170 170 204 1 326 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

68 68 68 68 68 68 68 136 612 

4. Искусство  4.1 Музыка и 
движение 

68 68 68 68 68 68 68 34 510 

4.2 
Изобразительная 
деятельность 

102 102 102 - - - - - 306 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

6. Технологии 6.1 Профильный 
труд 

- 68 68 136 170 170 170 238 1 020 

7. Коррекционно-развивающие 
занятия 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Итого 748 850 850 850 850 850 850 850 6 698 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (при 5-дн. 
учебной неделе) 
 
 

748 850 850 850 850 850 850 850 6 698 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

1. Сенсорное развитие 102 68 68 68 68 68 68 68 578 

2. Предметно-
практические действия 

102 68 68 68 68 68 68 68 578 

3. Двигательное развитие 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

4. Альтернативная 
коммуникация 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Итого коррекционные 
курсы 

340 272 272 272 272 272 272 272 2 244 

Внеурочная 
деятельность:  
5 дней -  
5 дней + продлен. день - 
7 дней* - 

 
204/ 
510/ 
1 190 

 
272

/ 
510

/ 
1 

190 

 
272/ 
510/ 
1190 

 
272/ 
510/ 
1190 

 
272/ 
510/ 
1190 

 
272/ 
510/ 
1 190 

 
272/ 
510/ 
1 190 

 
272/ 
510/ 
1 190 

 
2 108/ 
4 080/ 
9 520 

Всего к финансированию  
5 дней -     
5 дней + продлен. день - 
7 дней* - 

 
1 292/ 
1 598/ 
2 278 

 
1 

394
/ 
1 

632
/ 
2 

312 

 
1 394/ 
1 632/ 
2 312 

 
1 394/ 
1 632/ 
2 312 

 
1 394/ 
1 632/ 
2 312 

 
1 394/ 
1 632/ 
2 312 

 
1 394/ 
1 632/ 
2 312 

 
1 394/ 
1 632/ 
2 312 

 
11 050/ 
13 022/ 
18 462 

* для организаций с круглосуточным пребыванием детей  
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Примерный недельный учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5 – 12 классы 
 

 
Предметные 
области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

I. Обязательная часть 

1. Язык и 
речевая 
практика 

1.1 Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

2. Математика 2.1 Математические 
представления 

2 2 2 2 2 2 2 1 15 

3.Окружающий 
мир 

3.1 Окружающий 
природный  мир 

2 2 2 2 2 2 2 - 14 

3.2 Человек 2 1 1 1 - - - - 5 

3.3 Домоводство 3 5 5 5 5 5 5 6 39 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

2 2 2 3 3 3 3 4 22 

4. Искусство  4.1 Музыка и 
движение 

2 2 2 2 2 2 2 1 15 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

3 3 3 - - - - - 9 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 2 2 4 5 5 5 7 30 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого 22 25 25 25 25 25 25 25 197 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дн. учебной неделе) 

22 25 25 25 25 25 25 25 197 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

1. Сенсорное развитие 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

2. Предметно-практические действия 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого коррекционные курсы 10 8 8 8 8 8 8 8 66 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают 

систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-техническому 

обеспечению освоения обучающимися варианта 2 АООП образования. 
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3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать  

качество образования.  

Учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. Количество штатных 

единиц специалистов определяется в соответствии с нормативными документами федерального и 

регионального уровней. 

Педагогические работники, реализующие вариант АООП (ФГОС, вариант 2), имеют 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование либо 

среднее профессиональное образование с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки по направлению «олигофренопедагогика».  

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога. 

Кадровый потенциал учреждения составляют: учителя, учителя – дефектологи, учителя – 

логопеды, педагоги – психологи, тьютор, воспитатели, социальный педагог, ассистент (младший 

воспитатель). Данные специалисты обеспечивают систематическую психолого-педагогическую, 

социальную и медицинскую поддержку обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Все специалисты, участвующие в реализации АООП (ФГОС, вариант 2), владеют методами 

междисциплинарной командной работы. Междисциплинарное взаимодействие всех 

специалистов обеспечено на всех этапах образования обучающихся и включает в себя: психолого – 

педагогическое изучение каждого ребенка, разработку специальной индивидуальной программы, 

ее реализацию и анализ результатов обучения. 

Для педагогических работников и административно-управленческого персонала, 

участвующих в работе с обучающимися, организуется непрерывное профессиональное развитие в 

сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

 

3.2.3.Материально-технические условия реализации АООП  

 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР должно отвечать как общим, так и особым образовательным потребностям 

данной группы обучающихся. В связи с этим в структуре материально технического обеспечения 

должна быть отражена специфика требований к:  

 организации пространства;  

 организации временного режима обучения;  

 организации учебного места обучающихся;  

 техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию (ассистирующие средства и технологии);  

 специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся;  

 условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

  информационно-методическому обеспечению образования.  

 

ГКОУ «Вышневолоцкая школа –интернат №1» осуществляет индивидуальное обучение 

детей с умственной отсталостью по варианту 2, в том числе обучающихся ГБУ «Кашаровский 

детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии». 

Образовательная организация располагает всеми необходимыми условиями для обучения: 

классами для занятий, спортивно-игровыми площадками, кабинетами для коррекционной работы, 

сенсорной комнатой, актовым залом, медицинским блоком. 
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По программе «Доступная среда» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

оборудованы туалеты, расширены дверные проемы,  специальные парты и т.д. Условия обучения 

домашних детей полностью зависит от родителей. 

Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 

дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реализации 

СИПР: 

• кресло-коляска, подъемник, ортопедическое кресло (мешок), вертикализатор; 
• прибор для альтернативной коммуникации (коммуникатор, планшет) 

• игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 
различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы 
аромобаночек, вибромассажер; 

• предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие 
предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного 
диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины); 

• средства для фиксации ног, груди; мягкие формы и приспособления для придания 
положения лежа, сидя, стоя. 

• средства для развития двигательных функций: гимнастический мяч большого диаметра, 
гамак, коврики, тренажеры ,мячи разного диаметра и фактуры. 

• Демонстрационный учебный материал(фотоальбомы, рисунки, видео,) 
• Игровые атрибуты(мебель, посуда, куклы, транспорт, животные) 
• Канцелярские принадлежности 
• Музыкальные инструменты, аудиоматериалы. 
• Ноутбуки, магнитофоны, плееры 

• другой материал, предложенный в программах по учебным предметам. 

3.2.4.Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

В школе имеется: 

 необходимая нормативно-правовая база образования обучающихся (нормативные документы 

различного уровня и локальные акты образовательной организации); 

 доступ к информационным ресурсам различными способами.  

Безлимитный доступ к сети Интернет по технологии ADSL. Скорость доступа 120 Мбит/с. 

Провайдер – ОАО «Ростелеком». 

Доступ в Интернет обеспечен системой контентной фильтрации с целью ограничения доступа 

пользователей к интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и 

воспитания учащихся в образовательных учреждениях. 
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	 воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов;
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	Самоанализ организуемой в школе- интернате воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
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