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I. Общие положения
1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ № 4 (далее – 
АООП УО) разработана в соответствии с федеральной адаптированной основной 
общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 24.11.2022 № 1026
2. В основу АООП УО положены следующие принципы:
принципы государственной политики Российской Федерации в области образования  
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на тер-
ритории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образо-
вания, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подго-
товки обучающихся);
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего 
развития" с учетом особых образовательных потребностей;
принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 
между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирова-
ние знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориенти-
рованных задач;
принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 
нрав-ственных представлений (правильно или неправильно; хорошо или плохо) и понятий, 
адек-ватных способов поведения в разных социальных средах;
онтогенетический принцип;
принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех эта-
пах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;
принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних вза-
имосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 
предметами, входящими в их состав;
принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание пред-
метных областей и результаты личностных достижений;
принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 
умствен-ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 
овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением;
принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в ре-
альном мире;
принцип сотрудничества с семьей.
3. АООП УО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
4. АООП УО имеет 2 варианта: адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) (вариант 1) (далее – АООП УО (вариант 1) и адаптированная основная общеобразо-
вательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нару-
шениями развития (вариант 2) (далее – АООП УО (вариант 2).
5. Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает в 
пролонгированные сроки образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию 
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и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с со-
держанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 
6. На основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) (далее – Стандарт) АООП УО при необходимости индивидуализиру-
ется (специальная индивидуальная программа развития; далее - СИПР), к которой может
быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учи-
тывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной
отсталостью.
7. АООП для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность, дополня-
ется индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА)
в части создания специальных условий получения образования.
8. Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций пси-
холого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по резуль-
татам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

II. Целевой раздел АООП УО (вариант 1)
1. Пояснительная записка.
1.1. АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями).
1.2. Цель реализации АООП УО (вариант 1) образования обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – создание условий для максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта.
1.3. Достижение поставленной цели при реализации образовательной организацией АООП
предусматривает решение следующих основных задач:
овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций;
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соот-
ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями;
достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с лег-
кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых обра-
зовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной де-
ятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художествен-
ного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая ор-
ганизационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, твор-
ческих соревнований;
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представите-
лей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.
1.4. Общая характеристика АООП УО (вариант 1).
АООП УО (вариант 1) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
1.4.1. Сроки реализации АООП УО (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью
составляют (интеллектуальными нарушениями) 9 - 13 лет (с 1/1дополнительного класса по
12 класс).
В реализации АООП УО (вариант 1) может быть выделено два или три этапа:
I этап - 1 - 4 классы и дополнительный класс;
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II этап - 5 - 9 классы; 
III этап - 10 - 12 классы. 
1.4.2. Цель первого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, кор-
рекции недостатков психофизического развития обучающихся. 
На данном этапе организуется первый дополнительный класс, деятельность которого 
направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 
выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его психофи-
зического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 
сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 
интеллектуальную готовность к освоению АООП; 
сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 
группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и 
внеурочное время; 
обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах 
детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра). 
1.4.3. Цель второго этапа направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний 
и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навы-
ками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
1.4.4. Цель третьего этапа реализации АООП УО направлены на углубленную трудовую 
подготовку и социализацию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в соци-
альной среде. 
1.4.5. К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) относятся: 
а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен-
ность между дошкольным и школьным этапами; 
б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих 
формированию представлений о природных и социальных компонентах окружающего 
мира, целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориенти-
ровки; 
в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных про-
цессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспе-
чивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений 
обучающегося с окружающей средой; 
г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих; 
д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с пе-
дагогического работниками и другими обучающимися; 
е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и твор-
ческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 
ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодей-
ствия семьи и организации; 
з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы орга-
низации. 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) АООП УО (вариант 1).
2.1. Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП оцени-
ваются как итоговые на момент завершения образования.
Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) предполагает достижение ими двух видов
результатов: личностных и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результа-
там, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных)
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компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования - 
введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
2.2. Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают инди-
видуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки. 
К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-
дов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия,
в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями,
использование доступных информационных технологий для коммуникации;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-
ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-
альных ситуациях;
10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве природной и социальной частей;
11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравствен-
ной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-
ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;
14) проявление готовности к самостоятельной жизни.
2.3. Предметные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают осво-
енные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, го-
товность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной от-
сталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающе-
гося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итого-
вых достижений.
АООП УО (вариант 1) определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-
нимальный и достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умствен-
ной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучаю-
щимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования
по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минималь-
ного уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных
предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия
родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести обу-
чающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).
2.4. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предмет-
ной области "Язык и речевая практика" на конец обучения в младших классах (IV класс).



7 

2.4.1. Минимальный уровень: 
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 
оппозиционных согласных по звонкости - глухости, твердости - мягкости; 
деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографиче-
ским проговариванием; 
запись под диктовку слов и коротких предложений (2 - 4 слова) с изученными орфограм-
мами; 
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой 
"ь" (после предварительной отработки); 
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией 
на серию сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 
осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
выразительное чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений; 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по 
их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 
чтения педагогического работника; 
участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 
ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или) про-
смотренных радио- и телепередач. 
2.4.2. Достаточный уровень: 
различение звуков и букв; 
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим прогова-
риванием; 
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30 - 35 
слов); 
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому зна-
чению (название предметов, действий и признаков предметов); 
составление и распространение предложений, установление связи между словами с помо-
щью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения 
(точка, вопросительный и восклицательный знак); 
деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходя-
щего по смыслу; 
самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после его анализа; 
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семан-
тике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса 
и темпом речи; 
ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 
определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 
определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 
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чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 
(после предварительного разбора); 
пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный план 
или иллюстрацию; 
выразительное чтение наизусть 7 - 8 стихотворений; 
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 
вопросы; 
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы педагогического 
работника; 
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического работника 
и анализ речевой ситуации; 
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, про-
щания, извинения), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 
2.5. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предмет-
ной области "Язык и речевая практика" на конец обучения (IX класс). 
2.5.1. Минимальный уровень: 
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогического работ-
ника; 
образование слов с новым значением с опорой на образец; 
представления о грамматических разрядах слов; 
различение изученных частей речи по вопросу и значению; 
использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста 
на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 
составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 
установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам педагогического 
работника; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помо-
щью педагогического работника); 
нахождение в тексте однородных членов предложения; 
различение предложений, разных по интонации; 
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью педаго-
гического работника); 
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскры-
тия его темы и основной мысли; 
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 
текста с элементами описания (50 - 55 слов) после предварительного обсуждения (отра-
ботки) всех компонентов текста; 
составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 
характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 
опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 
языкового оформления; 
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 
содержанию текстов (после предварительной подготовки); 
определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 
ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию произведения 
своими словами; 
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участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разо-
бранного под руководством педагогического работника текста; 
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью педаго-
гического работника); 
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 
установление последовательности событий в произведении; 
определение главных героев текста; 
составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по во-
просам педагогического работника; 
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 
педагогического работника; 
заучивание стихотворений наизусть (7 - 9); 
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 
для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 
2.5.2. Достаточный уровень: 
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 
разбор слова по составу с использованием опорных схем; 
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использова-
нием приставок и суффиксов с опорой на схему; 
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным призна-
кам; 
определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 
прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического работ-
ника; 
нахождение орфографической трудности в слове и решение орфографической задачи (под 
руководством педагогического работника); 
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным сло-
вам, на предложенную тему; 
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 
(не более 4 - 5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной схеме; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 
схем; 
составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 
различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по цели вы-
сказывания; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с по-
мощью педагогического работника); 
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 
мысли текста; 
оформление всех видов изученных деловых бумаг; 
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуж-
дения после предварительного разбора (до 70 слов); 
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллек-
тивного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 
языковых средств (55 - 60 слов); 
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 
орфоэпии; 
ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора (выбороч-
ное чтение); 
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определение темы художественного произведения; 
определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 
формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 
различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 
отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста 
(с помощью педагогического работника); 
пересказ текста по коллективно составленному плану; 
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 
опорой на контекст; 
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 
педагогического работника); самостоятельное чтение художественной литературы; 
знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 
2.6. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предмет-
ной области "Математика" на конец обучения в младших классах (IV класс). 
2.6.1. Минимальный уровень: 
знание числового ряда 1 - 100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 
100, с использованием счетного материала; 
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 
(на равные части); 
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на пе-
чатной основе для нахождения произведения и частного; 
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при из-
мерении двумя мерами; 
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в ме-
сяцах; 
определение времени по часам (одним способом); 
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогического ра-
ботника); 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 
фигур, нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) 
с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью педагогического 
работника); 
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 
2.6.2. Достаточный уровень: 
знание числового ряда 1 - 100 в прямом и обратном порядке; 
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пре-
делах 100; 
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
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понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 
(на равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне практиче-
ских действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 
знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 
1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на пе-
чатной основе для нахождения произведения и частного; 
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при изме-
рении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться ка-
лендарем для установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах; 
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 
краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 
два действия; 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 
кривых линий, многоугольников, окружностей, нахождение точки пересечения; 
знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) 
с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 
2.7. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предмет-
ной области "Математика" на конец обучения (IX класс). 
2.7.1. Минимальный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в 
пределах 100 000; 
знание таблицы сложения однозначных чисел; 
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложе-
ние, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц 
умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (лег-
кие случаи); 
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на од-
нозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 
том числе с использованием микрокалькулятора; 
знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимо-
сти, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении 
величин; 
нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть); 
решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллеле-
пипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, парал-
лелограмм); 
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, уг-
лов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 



12 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 
устройствах и их назначении; 
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами информаци-
онно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с использованием безопасных для ор-
ганов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичных приемов ра-
боты, выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информаци-
онными объектами (текстами, рисунками). 
2.7.2. Достаточный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000, чтение, запись и сравнение чисел в пре-
делах 1 000 000; 
знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимо-
сти, длины, массы, времени, площади, объема; 
устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете 
и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 
письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 
полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 
(проценту); 
выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дро-
бями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного ис-
пользования микрокалькулятора; 
решение простых задач, составных задач в 2 - 3 арифметических действия; 
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллеле-
пипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 
знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллело-
грамм), прямоугольного параллелепипеда; 
вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, уг-
лов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе сим-
метричных относительно оси, центра симметрии; 
применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 
представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 
устройствах и их назначении; 
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 
устройствах и их назначении; 
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргоно-
мичные приемы работы, выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-за-
рядка); 
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информаци-
онными объектами (текстами, рисунками), доступными электронными ресурсами; 
пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 
необходимой информации; 
запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помо-
щью инструментов ИКТ. 
2.8. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предмет-
ной области "Естествознание" на конец обучения в младших классах (IV класс). 
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2.8.1. Минимальный уровень: 
представления о назначении объектов изучения; 
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 
знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его выполне-
ния; 
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
ухаживание за комнатными растениями, кормление зимующих птиц; 
составление повествовательного или описательного рассказа из 3 - 5 предложений об изу-
ченных объектах по предложенному плану; 
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуа-
циях, адекватное поведение в классе, в образовательной организации, на улице в условиях 
реальной или смоделированной учителем ситуации. 
2.8.2. Достаточный уровень: 
представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 
мире; 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 
для классификации; 
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
знание правил гигиены органов чувств; 
знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом возраст-
ных особенностей; 
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых задач; 
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 
рассказать о предмете изучения или наблюдения; 
выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии пред-
варяющего и итогового контроля), оценка своей работы и других обучающихся, проявление 
к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 
проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 
обучающимися; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
выполнение доступных природоохранительных действий; 
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бы-
товых и учебно-трудовых задач. 
2.9. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предмет-
ной области "Естествознание" на конец VI класса. 
2.9.1. Минимальный уровень: 
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево леса); 
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 
ископаемые); 
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 
значения в жизни человека; 
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под кон-
тролем взрослого); 
выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; 
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адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 
оценки педагогического работника. 
2.9.2. Достаточный уровень: 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях, 
знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 
педагогического работника; 
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 
мире; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 
для классификации (клевер - травянистое дикорастущее растение, растение луга, кормовое 
растение, медонос, растение, цветущее летом); 
называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 
на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 
выделение существенных признаков групп объектов; 
знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здоро-
вого образа жизни; 
участие в беседе, обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изу-
чения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
выполнение здания без текущего контроля педагогического работника (при наличии пред-
варяющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы других обу-
чающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 
восприятие похвалы; 
совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изучен-
ных объектов и явлений; 
выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 
осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 
2.10. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по пред-
метной области "Естествознание" на конец обучения (IX класс). 
2.10.1. Минимальный уровень: 
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 
знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и разли-
чение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 
знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в при-
роде, техники безопасности, здорового образа жизни; 
выполнение совместно с учителем практических работ; 
описание особенностей состояния своего организма; 
знание названий специализации врачей; 
применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 
растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 
помощи); 
представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 
владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных 
знаков карты, определение направлений на карте, определение расстояний по карте при по-
мощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 
выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 
явлений; 
сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 
использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 
процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 
случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
2.10.2. Достаточный уровень: 
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представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и челове-
ком, органами и системами органов у человека; 
установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 
формы и функции); 
знание признаков сходства и различия между группами растений и животных, выполнение 
классификаций на основе выделения общих признаков; 
узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, му-
ляжи, слайды, рисунки, схемы); 
знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 
человека; 
знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, 
знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, 
норму температуры тела, кровяного давления); 
знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объ-
яснения новых ситуаций; 
выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировоч-
ной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, оказание доврачеб-
ной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 
владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-
трудовых ситуациях; 
применение элементарных практических умений и приемов работы с географической кар-
той для получения географической информации; 
ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка 
их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 
нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 
применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; 
называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 
своей области. 
2.11. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по пред-
метной области "Человек и общество" на конец обучения (IX класс). 
2.11.1. Минимальный уровень: 
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 
питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа 
жизни человека; 
приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 
представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи, 
соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 
знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 
усвоенных правил в повседневной жизни; 
знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 
практических задач под руководством педагогических работников, родителей (законных 
представителей) посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 
знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 
совершение покупок различных товаров под руководством родителей (законных предста-
вителей); 
первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 
представления о различных видах средств связи; 
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 
музеях, медицинских учреждениях); 



16 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 
понимание доступных исторических фактов; 
использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 
вариантов; 
использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, само-
стоятельное исправление ошибок; 
усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 
опорных схем); 
адекватное реагирование на оценку учебных действий; 
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, поли-
тиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 
понимание значения основных терминов-понятий; 
установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользо-
вание "Лентой времени"; 
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 
рассказов о них по вопросам педагогического работника; 
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 
объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического работ-
ника. 
2.11.2. Достаточный уровень: 
знание способов хранения и переработки продуктов питания; 
составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 
самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 
самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 
соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук; 
соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-
этических нормах поведения; 
некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье по-
суды); 
навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 
пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 
знание основных статей семейного бюджета, коллективный расчет расходов и доходов се-
мейного бюджета; 
составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического работника 
с целью обращения в различные организации социального назначения; 
знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 
использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 
участие в беседах по основным темам программы; 
высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 
понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью 
педагогического работника; 
владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 
владение элементами оценки и самооценки; 
проявление интереса к изучению истории; 
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечествен-
ной истории; 
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их при-
чины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических собы-
тиях, формулировка выводов об их значении; 
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знание мест совершения основных исторических событий; 
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 
ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических ге-
роев; 
формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важ-
нейших исторических событий; 
понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опорой на ее 
"легенду"; 
знание основных терминов понятий и их определений; 
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 
событий; 
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 
поиск информации в одном или нескольких источниках; 
установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событи-
ями и явлениями. 
2.12. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по пред-
метной области "Искусство" на конец обучения в V классе. 
2.12.1. Минимальный уровень: 
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их 
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 
поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих иг-
рушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; рациональ-
ная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществле-
ние текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и коррек-
тировка хода практической работы; 
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и ап-
пликации (вырезание и наклеивание); 
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов не-
сложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания несложных произведений 
в соответствии с темой; 
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью пере-
дачи фактуры предмета; 
ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или группы предме-
тов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, по-
лучение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предме-
тов и действий; 
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, ги-
тара); 
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического работ-
ника); 
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выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 
простейшими элементами динамических оттенков; 
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 
звуков в конце и в середине слов; 
правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
различение песни, танца, марша; 
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (весе-
лые, грустные и спокойные); 
владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 
2.12.2. Достаточный уровень: 
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (например, "Дымково", 
"Гжель", "Городец", "Каргополь"); 
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 
аппликации; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная поверх-
ность", "точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 
формы предмета; 
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, ра-
бочей тетради; 
следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или инструк-
циям, представленным в других информационных источниках; 
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво, 
некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
применение разных способов лепки; 
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех при-
знаков и свойств изображаемого объекта, рисование по воображению; 
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 
человеку, семье и обществу; 
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства; 
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 
изображение; 
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 
(форте - громко, пиано - тихо); 
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 
баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачко-
образно); 
пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 
2.13. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по пред-
метной области "Физическая культура" на конец обучения (IV класс). 
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2.13.1. Минимальный уровень: 
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического раз-
вития и физической подготовки человека; 
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического работ-
ника; 
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их при-
менение; 
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 
команд; 
представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчет при 
выполнении общеразвивающих упражнений; 
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 
соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического 
работника; 
знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение требова-
ний техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 
2.13.2. Достаточный уровень: 
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спор-
тивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием педагогического 
работника: бег, ходьба, прыжки; 
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвиваю-
щих упражнений; 
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
оказание посильной помощи и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 
играх и соревнованиях; 
знание спортивных традиций своего народа и других народов; 
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах дви-
гательной активности и их применение в практической деятельности; 
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных пра-
вил при выполнении двигательных действий под руководством педагогического работника; 
знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием в повсе-
дневной жизни; 
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спор-
тивных мероприятиях. 
2.14. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по пред-
метной области "Физическая культура" на конец обучения (IX класс). 
2.14.1. Минимальный уровень: 
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья; 
демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, комплексов 
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоноч-
ного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя), ком-
плексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 
понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физиче-
ских качеств человека; 
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством педа-
гогического работника); 
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выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви в зави-
симости от погодных условий и времени года; 
знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гиб-
кость, координация; 
демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 
определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 
руководством педагогического работника); 
выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
учебной деятельности; 
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руко-
водством педагогического работника); 
участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 
народа; 
оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 
применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической куль-
туры. 
2.14.2. Достаточный уровень: 
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 
числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских играх; 
выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения 
на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лежа, 
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 
выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температур-
ных норм для занятий; 
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 
досуга с использованием средств физической культуры; 
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 
тела); 
подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражне-
ний (под руководством педагогического работника); 
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 
уровне; 
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 
доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предло-
жение способов их устранения; 
объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 
ошибок (с помощью педагогического работника), ведение подсчета при выполнении обще-
развивающих упражнений; 
использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 
пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 
правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных 
и спортивных игр. 
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2.15. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по пред-
метной области "Технология" на конец обучения (IV класс). 
2.15.1. Минимальный уровень: 
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 
зависимости от характера выполняемой работы (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
знание видов трудовых работ; 
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 
ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требо-
ваний при работе с ними; 
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, пра-
вил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразова-
ния, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 
свойств; определение способов соединения деталей; 
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 
составление стандартного плана работы по пунктам; 
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными мате-
риалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; кон-
струировать из металлоконструктора); 
выполнение несложного ремонта одежды. 
2.15.2. Достаточный уровень: 
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 
и самодисциплину; 
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
знание видов художественных ремесел; 
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструмен-
тами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 
осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и кон-
структивным свойствам; 
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимо-
сти от свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование материалов; 
использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изде-
лием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простей-
ших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответ-
ствии с ними в процессе изготовления изделия; 
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректи-
ровка хода практической работы; 
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их ре-
зультатами; 
выполнение общественных поручений по уборке класса (мастерской) после уроков трудо-
вого обучения. 
2.16. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по пред-
метной области "Технология" на конец обучения (IX класс). 
2.16.1. Минимальный уровень: 
знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и при-
меняются в быту, игре, учебе, отдыхе; 
представления об основных свойствах используемых материалов; 
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знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 
производственными материалами; 
отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, необходимых 
для работы; 
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на 
примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной ма-
шины, ткацкого станка, автомобиля, трактора); 
представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, сани-
тарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 
владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производ-
ственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание); 
чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой в 
процессе изготовления изделия; 
представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 
швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производство обуви, сель-
скохозяйственный труд, автодело, цветоводство); 
понимание значения и ценности труда; 
понимание красоты труда и его результатов; 
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 
понимание значимости организации рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисци-
плину; 
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности ("нра-
вится" и (или) "не нравится"); 
организация (под руководством педагогического работника) совместной работы в группе; 
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 
и аккуратности; 
выслушивание предложений и мнений обучающихся, адекватное реагирование на них; 
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других обучающихся, 
высказывание своих предложений и пожеланий; 
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучающихся и ре-
зультатам их работы; 
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обу-
чения; 
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и окружа-
ющей среды. 
2.16.2. Достаточный уровень: 
определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных материа-
лов, их целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в соответствии 
с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствами в зависи-
мости от задач предметно-практической деятельности; 
экономное расходование материалов; 
планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей практической работы; 
знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 
материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректи-
ровка хода практической работы; 
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 
деятельности. 
2.17. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 
результатов освоения АООП УО (вариант 1). 
2.17.1. Задачи: 
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закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и со-
держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-
ставления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучаю-
щихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 
формирование базовых учебных действий; 
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП УО (вариант 1), 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
общеобразовательной организации; 
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
их жизненной компетенции. 
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП явля-
ются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 
2.17.2. Принципы: 
а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-
бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 
б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений 
в психическом и социальном развитии обучающихся; 
в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении со-
держания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных орга-
низациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описа-
ние диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обра-
ботки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 
достижений обучающихся. 
2.17.3. В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отстало-
стью оценке подлежат личностные и предметные результаты. 
2.17.4. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-
ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 
и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в 
различных средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обуча-
ющегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. При этом некоторые личностные результаты 
могут быть оценены исключительно качественно. 
На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки результатов на ос-
нове мнений группы специалистов (экспертов) осуществляется всесторонняя и комплекс-
ная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 
Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает 
учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагоги-
ческих работников, медицинского работника, которые хорошо знают обучающихся. Для 
полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (за-
конных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений в поведении 
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах. Результаты анализа 
должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 
условных единицах: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 балл - минимальная дина-
мика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная динамика. Подобная 
оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 
развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки лич-
ностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 
наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 
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развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 
жизненным компетенциям. 
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогиче-
ский консилиум. 
Организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типоло-
гических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локаль-
ными актами организации. Программа оценки включает: 
а) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые высту-
пают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся. 
Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной ор-
ганизацией; 
б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 
Пример представлен в таблице 1. 
Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 
Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками комму-
никации и принятыми ритуа-
лами социального взаимодей-
ствия (то есть самой формой 
поведения, его социальным 
рисунком), в том числе с ис-
пользованием информацион-
ных технологий 

сформированность 
навыков коммуника-
ции со взрослыми 

способность инициировать и под-
держивать коммуникацию с 
взрослыми 

способность применять адекват-
ные способы поведения в разных 
ситуациях 

способность обращаться за помо-
щью 

сформированность 
навыков коммуника-
ции со сверстниками 

способность инициировать и под-
держивать коммуникацию со 
сверстниками 

способность применять адекват-
ные способы поведения в разных 
ситуациях 

способность обращаться за помо-
щью 

владение средствами 
коммуникации 

способность использовать разно-
образные средства коммуника-
ции согласно ситуации 

адекватность приме-
нения ритуалов соци-
ального взаимодей-
ствия 

способность правильно приме-
нить ритуалы социального взаи-
модействия согласно ситуации 

в) систему балльной оценки результатов; 
г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 
(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса 
(например, "Журнал итоговых достижений обучающихся __ класса"); 
д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 
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е) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки ре-
зультатов. 
2.17.5. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и уме-
ний, способность их применять в практической деятельности. 
Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия 2 класса, то есть в тот 
период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они 
смогут ее организовывать под руководством педагогического работника. 
Во время обучения в 1 дополнительном и 1 классах, а также в течение первого полугодия 2 
класса учитель поощряет и стимулирует работу учеников, используя только качественную 
оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвига-
ется в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 
результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 
которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредствен-
ным руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной долей са-
мостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных резуль-
татов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержа-
нию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку 
они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им со-
циальным опытом. 
Для оценки предметных результатов используется традиционная система отметок по 5-
балльной шкале, однако она уточнена следующим образом:  
"удовлетворительно" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 
"хорошо" - от 51% до 65% заданий. 
"очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 
В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов учитель выбирает из всего 
спектра оценок такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 
обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компе-
тенций. 
Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 
аттестация в форме двух испытаний: 
первое – предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающи-
мися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной 
жизни; 
второе – направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 
Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой 
аттестации. 
Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме "зачет" и (или) "незачет". 

III. Содержательный раздел АООП УО (вариант 1)
1. Рабочие программы учебных предметов.
Рабочие программы учебных предметов разрабатываются в соответствии с федеральными
рабочими программами и являются приложениями к АООП УО.
2. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной
отсталостью.
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отстало-
стью (далее – программа формирования БУД) реализуется в процессе всего периода обуче-
ния, в процессе учебной и внеурочной деятельности и конкретизирует требования Стан-
дарта к личностным и предметным результатам освоения АООП.
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БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной отста-
лостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 
личностной. 
2.1. Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учеб-
ной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе 
и овладение доступными видами профильного труда. 
Задачи реализации программы: 
1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности.
2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный ком-
понент учебной деятельности.
3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную по-
мощь педагогического работника.
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется
на момент завершения обучения образовательной организации.
2.2. Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями).
В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные.
Функции БУД:
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной обла-
сти;
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
обеспечение целостности развития личности обучающегося.
2.3. С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) базовые учебные действия отличны на различных этапах обуче-
ния.
2.3.1. БУД, формируемые у младших обучающихся I - IV и дополнительный классы, обес-
печивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение
к обучению, с другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных
действий, которые содействуют дальнейшему становлению обучающегося как субъекта
осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
2.3.1.1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося к принятию
новой роли "ученика", понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение
в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.
Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной ор-
ганизации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника,
друга, способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, положительное отношение к
окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстети-
ческому ее восприятию, целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве
его природной и социальной частей, самостоятельность в выполнении учебных заданий,
поручений, договоренностей, понимание личной ответственности за свои поступки на ос-
нове представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе,
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
2.3.1.2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в комму-
никацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:
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вступать в контакт и работать в коллективе ("учитель - ученик", "ученик - ученик", "ученик 
- класс", "учитель - класс");
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учите-
лем;
обращаться за помощью и принимать помощь;
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжела-
тельно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением боль-
шинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
2.3.1.3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и
любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации
начальных логических операций.
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:
соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить из-за
парты);
выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педаго-
гическими работниками в рамках образовательной программы;
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия
других обучающихся;
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку дея-
тельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятель-
ность с учетом выявленных недочетов.
2.3.1.4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логиче-
ских операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в раз-
личных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышле-
ния обучающихся.
Познавательные учебные действия включают следующие умения:
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых
предметов;
устанавливать видо-родовые отношения предметов;
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
читать; писать; выполнять арифметические действия;
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действи-
тельности;
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение,
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъяв-
ленные на бумажных и электронных и других носителях).
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях явля-
ется показателем их сформированности.
2.3.2. Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся V - IX классов.
2.3.2.1. Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать
чувство гордости за свою страну; гордиться успехами и достижениями как собственными,
так и своих других обучающихся; адекватно эмоционально откликаться на произведения
литературы, музыки, живописи; уважительно и бережно относиться к людям труда и ре-
зультатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятель-
ность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.
2.3.2.2. Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать комму-
никацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых),
слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды
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делового письма для решения жизненно значимых задач, использовать доступные источ-
ники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных 
задач. 
2.3.2.3. Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 
цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллектив-
ный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов ин-
струкций для решения практических и учебных задач, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в про-
цессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать 
в соответствии с ней свою деятельность. 
2.3.2.4. Познавательные учебные действия представлены умениями: дифференцированно 
воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию, использо-
вать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классифика-
цию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на нагляд-
ном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии 
с индивидуальными возможностями; использовать в жизни и деятельности некоторые меж-
предметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 
2.4. Оценка сформированности БУД. 
0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 
только по прямому указанию педагогического работника, при необходимости требуется 
оказание помощи; 
2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического работника, в 
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического работника; 
4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, ко-
торые исправляет по замечанию педагогического работника; 
5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые дости-
жения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 
общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на этой ос-
нове осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 
обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содер-
жание и процедуру оценки БУД. 
3. Рабочая программа воспитания.
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с  ьной рабочей програм-
мой воспитания и является приложением АООП УО.
4. Программа коррекционной работы.
4.1. Цель коррекционной работы:
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения
АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью.
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-педа-
гогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях образова-
тельного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и (или) ослабление
имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.
4.2. Задачи коррекционной работы:
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выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отстало-
стью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками 
в физическом и психическом развитии; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-
мощи обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с уче-
том особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучаю-
щихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом индивиду-
альных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов 
(при необходимости); 
реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной от-
сталостью; 
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 
консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, пра-
вовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
4.3. Принципы коррекционной работы: 
принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников ор-
ганизации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с уче-
том его индивидуальных образовательных потребностей; 
принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: целей 
и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 
взаимодействия участников; 
принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протя-
жении обучения обучающегося с учетом изменений в их личности; 
принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной ра-
боты с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития; 
принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятель-
ности по комплексному решению задач коррекционной работы; 
принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника кор-
рекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития обучающе-
гося и успешность его интеграции в общество. 
4.4. Специфика организации коррекционной работы. 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится: 
в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 
процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 
в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 
и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия рит-
микой); 
в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
4.5. Перечень и содержание направлений работы. Характеристика основных направлений 
коррекционной работы. 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 
1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и здоровья
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью со-
здания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразова-
тельной программы, предполагающей осуществление:
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а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 
образовательных потребностей: 
развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием об-
разования и потенциальных возможностей; 
развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающе-
гося; 
б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 
в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекци-
онных мероприятий. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 
сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей (законных пред-
ставителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), 
психолого-педагогический эксперимент, 
наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 
беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными пред-
ставителями), 
изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки), 
оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучаю-
щимися). 
2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий, спо-
собствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом
развитии и освоению ими содержания образования, включает:
составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося
(совместно с педагогическими работниками);
формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интере-
сов обучающихся, их общее социально-личностное развитие;
разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ
(методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми образовательными
потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по пси-
хокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его пове-
дения;
социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы
работы:
занятия индивидуальные и групповые,
игры, упражнения, этюды,
психокоррекционные методики и технологии,
беседы с обучающимися,
организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование).
3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся, включает:
психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению про-
блем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обу-
чающихся,
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консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 
оказания возможной помощи ребенку в освоении общеобразовательной программы. 
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 
беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 
анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным пред-
ставителям). 
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжела-
тельного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и цен-
ности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 
4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснитель-
ной деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных предста-
вителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и
воспитания обучающихся с умственной отсталостью, взаимодействия педагогических ра-
ботников и обучающихся с их родителями (законными представителями), включает:
проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (закон-
ных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-
личных категорий обучающихся,
оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их психо-
логической компетентности,
психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирова-
ния у них элементарной психолого-психологической компетентности.
5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия социального педа-
гога и воспитанника и (или) его родителей (законных представителей) направленно на со-
здание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки, включает:
разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения обучаю-
щихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,
взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах
обучающегося и его семьи.
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы исполь-
зуются следующие формы и методы работы:
индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
лекции для родителей (законных представителей),
анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей),
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
4.6. В рамках реализации программы специалисты:
взаимодействуют в рамках реализации коррекционной работы;
осуществляют совместный многоаспектный анализ эмоционально-волевой, личностной,
коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью определе-
ния имеющихся проблем;
разрабатывают и реализуют комплексные индивидуальные и групповые программы кор-
рекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познава-
тельной сфер обучающихся.
4.7. Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов общеоб-
разовательной организации с организациями и органами государственной власти, связан-
ными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и под-
держки, трудоустройства обучающихся с умственной отсталостью.
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):
с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в
решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и
интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью,
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со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения обще-
ства к лицам с умственной отсталостью, 
с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся с умственной отсталостью и другими негосударственными орга-
низациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучаю-
щихся с умственной отсталостью, 
с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отсталостью в ре-
шении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 
интеграции в общество. 
4.8. Условия реализации программы. 
4.8.1. В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с ум-
ственной отсталостью в образовательных организациях создаются следующие психолого-
педагогические условия: 
индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-педагоги-
ческого сопровождения; 
учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучаю-
щихся; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
использование современных психолого-педагогических, в том числе информационных, 
компьютерных технологий; 
учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с ум-
ственной отсталостью; 
обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра-
вил и норм); 
включение родителей (законных представителей) в реализацию программы коррекционной 
работы. 
4.8.2. В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
рабочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогическими работниками об-
разовательной организации, диагностический и коррекционно-развивающий инструмента-
рий, подобранный с учетом специфики развития обучающихся. 
4.8.3. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалифика-
ции, имеющими специализированное образование, и педагогическими работниками, про-
шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей долж-
ности. 
Педагогические работники образовательной организации имеют четкое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с умственной от-
сталостью разных нозологических групп, об их особых образовательных потребностях, о 
методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса с уче-
том специфики нарушения. 
4.8.4. Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-
ально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и коррекци-
онно-развивающую среду образовательной организации, в том числе материально-техни-
ческие условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучаю-
щихся в здания и помещения образовательной организации, ко всем объектам ее инфра-
структуры и организацию их пребывания и обучения. 
Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в том 
числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом особых 
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образовательных потребностей обучающихся, использование средств для альтернативной 
и дополнительной коммуникации (при необходимомти). 
4.8.5. В процессе реализации программы коррекционной работы создаются условия инфор-
мационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех участников об-
разовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, пла-
нируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного процесса и усло-
виями его осуществления. Создаются условия для функционирования современной инфор-
мационно-образовательной среды образовательной организации, включающей электрон-
ные информационные ресурсы, ЭОР, совокупность информационных технологий, телеком-
муникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий, в том 
числе ассистивных, обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально воз-
можных для него результатов коррекционной работы. 
4.9. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют диф-
ференцированный характер, уточняются и конкретизируются с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью. 
Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих индиви-
дуальных реализаций программы коррекционной работы лежат в большей степени в сфере 
жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений обучающихся. 
Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психолого-педа-
гогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе анализа результатов 
диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения 
программы коррекционной работы осуществляется экспертной группой и может выра-
жаться в уровневой шкале - 3 балла - значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная 
динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 
5. Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями).
5.1. Логопедические занятия.
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи;
формировании навыков вербальной коммуникации.
Основными направлениями логопедической работы является:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциа-
ция звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи;
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых
высказываний, словоизменения и словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие коммуни-
кативной функции речи;
коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
5.2. Психокоррекционные занятия.
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия
с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом
и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений обучаю-
щихся; формирование навыков адекватного поведения.
Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активи-
зация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоциональ-
ного состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверен-
ности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);
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диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие спо-
собности к эмпатии, сопереживанию); 
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), по-
вышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навы-
ков социального поведения. 
5.3. Ритмика. 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося в 
процессе восприятия музыки. 
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоцио-
нально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритми-
ческой деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориен-
тировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 
жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Основные направления работы по ритмике: 
упражнения на ориентировку в пространстве; 
ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения с дет-
скими музыкальными инструментами; 
игры под музыку; 
танцевальные упражнения. 
5.4. Содержание коррекционно-развивающей области для обучающихся с легкой умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поступивших на обучение со второго 
этапа реализации АООП, формируется на основе преемственности с коррекционными кур-
сами на уровне начального общего образования. 

IV. Организационный раздел АООП УО (вариант 1).
1. Учебный план.
1.1. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распреде-
ляет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
1.2. Недельный учебный план представлен по этапам обучения:
1 этап - I - IV или I дополнительный, I - IV классы;
2 этап - V - IX классы;
Срок обучения по АООП составляет 9 - 13 лет (с 1/1дополнительного класса по 12 класс).
1.3. Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в 1 дополнитель-
ном и в 1 классе и 34 учебных недель в году со 1 по 9 класс.
Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732 академических часов
на 1 этапе обучения (I - IV или I дополнительный, I - IV класс), 5066 академических часов
на 2 этапе обучения (V - IX класс).
1.4. На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и
коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в со-
став каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую
направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей обучаю-
щихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития
обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.
1.5. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательной организации,
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
1.6. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-
чивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью:
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формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 
окружение; 
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к об-
щекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях. 
1.7. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-
печивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характер-
ных для каждой группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обу-
чающегося. 
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-
шений, предусматривает: 
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этно-
культурные; 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обяза-
тельной части; 
введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных по-
требностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостат-
ков в психическом и (или) физическом развитии; 
введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 
1.8. Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, вклю-
чающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельно-
сти. 
1.9. Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено обяза-
тельными коррекционными курсами (коррекционно-развивающими занятиями). 
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотно-
шение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя 
из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализа-
цию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 
допустимой учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 
Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю из ча-
сов внеурочной деятельности. 
1.10. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-
мой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образова-
тельные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие. 
Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для 
обеспечения их индивидуальных потребностей, и составляет суммарно 10 часов в неделю 
на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия 
коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их фи-
зиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-
ления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Ми-
нистерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный N 61573), 
действующим до 1 января 2027 г. 
1.11. Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в силу 
особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении от-
дельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
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индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 
формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровожда-
ется тьюторской поддержкой. 
1.12. Учебный план разрабатывается на каждый учебный год и является приложением 
АООП УО.  
1.13. Варианты учебного плана. 

Вариант 1 – 1-4 классы 
Предметные области Класс Количество часов Всего 

I II III IV 

Учебные предметы 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая
практика

Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение 3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

4. Искусство Музыка 2 1 1 1 5 

Рисование (изобразительное 
искусство) 

1 1 1 1 4 

5. Физическая куль-
тура

Адаптивная физическая куль-
тура 

3 3 3 3 12 

6. Технология Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений: 

- 3 3 3 9 

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

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область (коррекцион-
ные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 24 

логопедические занятия 3 3 3 3 12 

ритмика 1 1 1 1 4 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 16 
Общий объем учебной нагрузки составляет 3039 часов за 4 учебных года при 5-дневной 
учебной неделе (33 учебных недели в I классе, 34 учебных недели во II - IV классах). 
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Вариант 2 – 1 доп., 1-4 классы 
Предметные обла-

сти 
Класс Количество часов Всего 

Учебные предметы 
I 

доп. 
I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая
практика

Русский язык 2 3 3 3 3 14 

Чтение 2 3 4 4 4 17 

Речевая практика 3 2 2 2 2 11 

2. Математика Математика 3 3 4 4 4 18 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 2 1 1 1 7 

4. Искусство Музыка 2 2 1 1 1 7 

Рисование (изобразитель-
ное искусство) 

2 1 1 1 1 6 

5. Физическая куль-
тура

Адаптивная физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технология Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками образователь-
ных отношений: 

- - 3 3 3 9 

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

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область (коррекци-
онные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 
Общий объем учебной нагрузки составляет 3732 часа за 5 учебных лет при 5-дневной учеб-
ной неделе (33 учебных недели в I доп. и в I классе, 34 учебных недели во II - IV классах). 



39 

Вариант 3 – 5-9 классы 
Предметные области Класс Количество часов Всего 

Учебные предметы V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая
практика

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение (Литературное 
чтение) 

4 4 4 4 4 20 

2. Математика Математика 4 4 3 3 3 17 

Информатика - - 1 1 1 3 

3. Естествознание Природоведение 2 2 - - - 4 

Биология - - 2 2 2 6 

4. Человек и обще-
ство

География - 2 2 2 2 8 

Основы социальной 
жизни 

2 2 2 2 2 10 

Мир истории - 2 - - - 2 

История Отечества - - 2 2 2 6 

5. Искусство Музыка 1 - - - - 1 

Рисование (изобрази-
тельное искусство) 

2 - - - - 2 

6. Физическая куль-
тура

Адаптивная физиче-
ская культура 

2 2 2 2 2 10 

7. Технология Профильный труд 6 6 7 7 7 33 

Итого 27 28 28 28 28 139 

Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений: 

2 2 1 1 1 7 

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

29 30 30 30 30 149 

Коррекционно-развивающая область (коррек-
ционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 
Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 часов за 5 учебных лет при 5-дневной 
учебной неделе (34 учебных недели в году). 
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2. Календарный учебный график.
2.1. Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образователь-
ных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учре-
ждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и вне-
урочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социаль-
ных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания
учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продол-
жительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении ка-
лендарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика
учебного процесса и системы организации учебного года: четвертная, триместровая, би-
местровая, модульная.
2.2. Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований действующих санитар-
ных правил и мнения участников образовательных отношений.
2.3. Календарный учебный график разрабатывается на каждый учебный год и является при-
ложением АООП УО.
3. План внеурочной деятельности.
3.1. Пояснительная записка.
План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом осо-
бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью. Участникам образовательных отношений предоставляется право выбора
направления и содержания учебных курсов.
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов
освоения программы общего образования;
2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозраст-
ной школьной среде;
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопас-
ного образа жизни;
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;
5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договари-
ваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление
умений командной работы;
6) формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся
с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного процесса. Все ее
формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-
ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения
образовательная организация учитывает:
особенности образовательной организации (условия функционирования, тип образователь-
ной организации, особенности, в том числе нозологические характеристики контингента,
кадровый состав);
результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и труд-
ности их учебной деятельности;
возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их
содержательная связь с урочной деятельностью;
особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, наци-
ональные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация.
3.2. Направления и цели внеурочной деятельности:
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1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школь-
ника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения пра-
вил здорового безопасного образа жизни.
2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся формах в процессе
совместной деятельности по выполнению проектов.
3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной ком-
муникативной грамотности, культуры общения.
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разно-
образных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к
импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участ-
вовать в театрализованной деятельности.
5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятель-
ности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных ин-
формационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере.
6. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда
педагогический работник непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности,
возникшие при изучении разных предметов.
7. Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодоление ограниче-
ний жизнедеятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста-
лостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития.
8. Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту.
3.3. Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требова-
ниям:
целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкрет-
ного направления;
преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное ак-
тивное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (пар-
ной, групповой, коллективной);
учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное
направление внеучебной деятельности;
использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.
Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие:
учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; со-
ревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследова-
ния; общественно полезные практики, реабилитационные мероприятия.
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения до-
полнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность
может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории
другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может
быть, например, спортивный комплекс, музей, театр.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организа-
ции в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной органи-
зации (учителя, социальные педагоги, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, воспитатели, библиотекарь).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся в
части создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий
внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании еди-
ных форм организации.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило,
основной педагогический работник, ведущий класс, советник директора по воспитанию и
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взаимодействию с детскими общественными объединениями, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе. 
3.4. План внеурочной деятельности разрабатывается на каждый учебный год и является 
приложением АООП УО. 
4. Календарный план воспитательной работы.
4.1. Календарный план воспитательной работы является единым для образовательной орга-
низаций.
4.2. Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и
внеурочной деятельности.
4.3. Образовательная организация вправе наряду с календарным планом воспитательной
работы проводить иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключе-
вым направлениям воспитания и дополнительного образования детей.
4.4. Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образователь-
ной программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенно-
стей обучающихся.
4.5. Календарный план воспитательной работы разрабатывается на каждый учебный год и
является приложением Рабочей программы воспитания.
Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности
в борьбе с терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности;
10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобож-
дения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) –
День памяти жертв Холокоста.
Февраль:
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве;
8 февраля: День российской науки;
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
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23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами  
и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
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V. Целевой раздел АООП УО (вариант 2)
1. Пояснительная записка.
1.1. Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени,
с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее - ТМНР), интеллектуальное
развитие которого не позволяет освоить АООП УО (вариант 1), либо он испытывает суще-
ственные трудности в ее освоении, получает образование по АООП УО (вариант 2), на ос-
нове которой образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную
программу развития (далее – СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные по-
требности обучающегося с умственной отсталостью.
1.2. Цель образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями
развития по варианту АООП УО (вариант 2):
развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым
нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореали-
зации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих
достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в по-
вседневной жизни.
1.3. Для обучающихся, получающих образование АООП УО (вариант 2), характерно интел-
лектуальное 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 обучающихся
выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно
осложняют их индивидуальное развитие и обучение.
1.4. Обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выражен-
ным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных
учебных знаний. Обучающиеся одного возраста характеризуются разной степенью выра-
женности интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформиро-
ванности той или иной психической функции, практического навыка может существенно
различаться. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления от-
мечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонема-
тического, лексического и грамматического. У обучающихся с умеренной и тяжелой степе-
нью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письмен-
ной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситу-
ативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формиру-
ется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи
выделяются обучающиеся с отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на
уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малорас-
пространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной кате-
гории обучающихся используют разнообразные средства невербальной коммуникации.
Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустой-
чивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлека-
емости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познаватель-
ного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания яв-
ляется механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Обучающимся
трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные
связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжитель-
ном и направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится
заметной положительная динамика общего психического развития обучающихся, особенно
при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.
1.5. Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации,
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег,
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прыжки, а также навыков несложных трудовых действий. У части обучающихся с умерен-
ной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, затор-
моженность движений. У других - повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство 
сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и ди-
намикой тела. 
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении 
навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, 
захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание 
ленточек, шнурков. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть 
различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одева-
нии, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур. 
1.6. Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 
предметов окружающего быта. 
Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 
нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть обучающихся с тяжелой, глубокой ум-
ственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о ТМНР, 
которые представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно но-
вое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различ-
ные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя 
сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой 
существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то од-
ном нарушении: интеллектуальном или физическом. 
1.7. Уровень психофизического развития обучающихся с тяжелыми множественными нару-
шениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое 
поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нару-
шений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, 
поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самосто-
ятельной жизнедеятельности обучающегося, как в семье, так и в обществе. Динамика раз-
вития обучающихся данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом 
нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером и сте-
пенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а 
также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи. 
1.8. В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 
деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти у обучающихся с 
глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвое-
нии "академического" компонента различных программ дошкольного, а тем более школь-
ного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразви-
тием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразви-
тостью волевых процессов, обучающиеся не способны произвольно регулировать свое эмо-
циональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявля-
ется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 
мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, неустой-
чивый характер. 
1.9. Особенности и своеобразие психофизического развития обучающихся с умеренной, тя-
желой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образова-
тельных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как пра-
вило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сен-
сорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоци-
онально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых опреде-
ляет особые образовательные потребности обучающихся. Наиболее характерные особенно-
сти обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных 
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условиях, три условные группы, каждая из которых включает обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 
Часть обучающихся, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжелые нару-
шения неврологического генеза - сложные формы детского церебрального паралича (далее 
- ДЦП), спастический тетрапарез, гиперкинез, вследствие которых они полностью или по-
чти полностью зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, самообслужи-
вании, предметной деятельности, коммуникации. Большинство обучающихся этой группы
не может самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Процесс общения затруднен
из-за органического поражения речевого аппарата и невозможности овладения средствами
речи.
Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких обучающихся может быть различно по сте-
пени умственной отсталости и колеблется (от легкой до глубокой).
1.9.1. Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют эле-
ментарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их
социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению
и взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой
для обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их ин-
теллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения. Способ-
ность обучающегося к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание
предмета, контролируемые движения шеи, головы создает предпосылки для обучения не-
которым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-практической
и трудовой деятельности.
1.9.2. Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными
нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявля-
ются в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, стереотипиях, труд-
ностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затруд-
няют установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с
окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в
ситуациях, когда ребенку требуется помощь в удовлетворении потребности. У обучаю-
щихся названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют от-
ветных реакций на попытки взрослого организовать их взаимодействие со сверстниками.
Эти обучающиеся не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или
иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, де-
монстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной
для обучающегося обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Осо-
бенности физического и эмоционально-волевого развития обучающихся с аутистическими
проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе
обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении
специалистов.
1.9.3. У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и
моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявля-
ется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У
части обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, из-
бегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с обучающимися, описанными
выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной
степени умственной отсталости. Большая часть обучающихся данной группы владеет эле-
ментарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности,
сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами,
словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне разверну-
того высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на решение задач
социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, может осуществ-
лять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений,
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вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выпол-
нять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осо-
знанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последова-
тельности выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого. 
Описанные индивидуально-типологические особенности обучающихся учитывают также 
клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в части 
умственной отсталости (Международная статистическая классификация болезней и про-
блем, связанных со здоровьем (МКБ). Учет типологических особенностей с позиции специ-
альной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения 
и воспитания обучающихся в образовательной организации, имея в виду достаточное коли-
чество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом сопро-
вождении обучающихся, выбор необходимых технических средств индивидуальной по-
мощи и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 
1.10. Общие аспекты реализации особых образовательных потребностей разных категорий 
обучающихся с нарушениями психофизического развития. 
1.10.1. Время начала образования: предполагается учет потребности в максимально воз-
можном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образова-
нию обучающегося с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 
ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой оп-
тимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в об-
разовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами. 
1.10.2. Содержание образования: учитывается потребность во введении специальных учеб-
ных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 
развивающегося обучающегося. (Например, предметы: "Речь и альтернативная коммуника-
ция", "Человек"; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формиро-
ванию предметных действий). 
1.10.3. Создание специальных методов и средств обучения: обеспечивается потребность в 
построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, 
в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно разви-
вающегося обучающегося (например, использование печатных изображений, предметных 
и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов). 
1.10.4. Особая организация обучения: учитывается потребность в качественной индивиду-
ализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации об-
разовательной среды. Например, обучающиеся с умственной отсталостью в сочетании с 
расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной подго-
товке до реализации групповых форм образования, в особом структурировании образова-
тельного пространства и времени, дающим им возможность поэтапно ("пошагово") пони-
мать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 
1.10.5. Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности 
в максимальном расширении образовательного пространства за пределами образователь-
ного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необхо-
димо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, обществен-
ном транспорте. 
1.10.6. Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 
общее образование обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-
стью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе происходит 
в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1 дополнитель-
ного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах (группах) 
по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из класса в 
класс является его возраст. 
Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки 
школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях 
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квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-комму-
никативной деятельности и организации свободного времени; обучение доступной трудо-
вой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или специальных 
мастерских. С учетом трудностей переноса сформированных действий в новые условия 
названный аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для поддержания 
самостоятельности и активности в расширении спектра жизненных компетенций. 
1.10.7. Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необхо-
димо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со 
стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов раз-
ных профессий: специальных психологов и педагогических работников, социальных работ-
ников, специалистов здравоохранения, а также родителей (законных представителей) обу-
чающегося с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации образования 
необходимо учитывать круг контактов особого обучающегося, который может включать 
обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи. 
Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной отста-
лостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, обеспе-
чивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации 
и в семье. 
1.11. К особым образовательным потребностям обучающихся с умеренной, тяжелой, глу-
бокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития относятся: 
раннее получение специальной помощи средствами образования; 
обязательность и непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 
через содержание предметных областей, так и коррекционных курсов; 
научно-обоснованный, практико-ориентированный, действенный характер содержания об-
разования, направленный на социализацию обучающихся; 
доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 
пролонгация сроков получения образования; 
систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 
специальное обучение применению сформированных знаний и умений в процессе урочной 
и внеурочной деятельности при изменении учебно-познавательных, социокультурных, тру-
довых и других ситуаций трудовых и других ситуаций; 
обеспечение особой пространственной и временной организации коррекционно-образова-
тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов, состояния слуха, зрения и других психофизиче-
ских особенностей обучающихся; 
развитие мотивации и интереса обучающихся к познанию окружающего мира с учетом воз-
растных и индивидуальных способностей к обучению и социальному взаимодействию со 
средой; 
стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружа-
ющему миру средствами образования, основанными на доброжелательном и уважительном 
отношении к обучающимся и членам их семей. 
1.12. Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечи-
вается: 
существенным изменением содержания образования, предполагающим включение учеб-
ных предметов, отсутствующих при обучении обучающихся с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями): "Речь и альтернативная коммуникация", "Чело-
век" и другие; 
созданием оптимальных путей развития; 
использованием специфических методов и средств обучения; 
дифференцированным, "пошаговым" обучением; 
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обязательной индивидуализацией обучения (обучение по специальной индивидуальной 
программе развития); 
формированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания; 
учетом типологических и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 
обеспечением индивидуального клинико-психолого-педагогического сопровождения каж-
дого обучающегося с учетом особенностей сложной структуры нарушения, в том числе спе-
циального педагогического сопровождения и (или) технической помощи; 
обеспечением образования вне зависимости от тяжести нарушений развития, вида образо-
вательной организации; 
специальной организацией предметно-развивающей среды и рабочего места с учетом ха-
рактера множественных нарушений; обеспечением присмотра и ухода за обучающимися в 
соответствии с особенностями их здоровья и развития; 
дозированным расширением образовательного пространства внутри организации и за ее 
пределами; 
организацией обучения в разновозрастных классах (группах); 
организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и воспитании обу-
чающегося, и его семьи, обеспечивающей особую организацию всей жизни обучающегося 
(в условиях организации и дома). 
2. Принципы и подходы к формированию АООП УО (вариант 2).
2.1. По причине системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глу-
бокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории обучающихся показан ин-
дивидуальный уровень итогового результата общего образования. Все обучающиеся, вне
зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где прин-
ципы организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические средства,
программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и методы
обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и особыми обра-
зовательными потребностями обучающегося.
Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-
стью, с ТМНР – АООП УО (вариант 2) – принципиально отличаются от требований к ито-
говым достижениям обучающихся с легкой умственной отсталостью – АООП УО (вариант
1). Они определяются индивидуальными возможностями обучающегося и тем, что его об-
разование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знани-
ями, умениями и навыками в различных образовательных областях ("академический" ком-
понент) регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения
задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслужи-
вания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных
представлений и умений в собственную деятельность (компонент "жизненной компетен-
ции") готовят обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования уме-
ний для активной жизни в семье и обществе.
Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация
его жизни: привычный и необходимый для подавляющего большинства людей образ жизни
(жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную тру-
довую деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возмож-
ность самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность). Общим резуль-
татом образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих
соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно ре-
шать задачи, направленные на нормализацию его жизни.
2.2. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки СИПР для их обуче-
ния и воспитания.
Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких жизненных
компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 
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самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включе-
ние в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения 
жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него пределах. 
СИПР разрабатывается на основе АООП и нацелена на образование обучающихся с уме-
ренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных 
образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени 
(один год). В ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком 
в образовательной организации, и его родители (законные представители). 
2.2.1. Структура СИПР может включать: общие сведения о ребенке; характеристику, вклю-
чающую оценку развития обучающегося на момент составления программы и определяю-
щую приоритетные направления воспитания и обучения ребенка; индивидуальный учеб-
ный план; содержание образования в условиях организации и семьи; организацию реализа-
ции потребности в уходе и присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке 
и реализации СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества ор-
ганизации и семьи обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидакти-
ческих материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, про-
грамма может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения 
ребенком в домашних условиях. 
2.2.3. Примерная структура СИПР для использования в работе. 
1. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;
2. Характеристика обучающегося (составляется на основе психолого-педагогического об-
следования обучающегося, проводимого специалистами образовательной организации, с
целью оценки актуального состояния развития обучающегося).
Характеристика может отражать:
1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию обучающегося;
2) заключение ПМПК;
3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии обучающегося;
4) особенности проявления познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти,
мышления;
5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;
6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций обучающегося, наблюдаемых
специалистами; характерологические особенности личности обучающегося (со слов роди-
телей (законных представителей);
7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: коммуникативные
возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая деятельность, интеллекту-
альные умения и знания (счет, письмо, чтение, представления об окружающих предметах,
явлениях);
8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны окружаю-
щих: полная или частичная, постоянная или эпизодическая;
9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные пред-
меты, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной организации,
в условиях надомного обучения.
3. Индивидуальный учебный план (отражает учебные предметы, коррекционные занятия,
внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития обучающегося,
и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося).
4. Содержание образования СИПР (включает конкретные задачи по формированию пред-
ставлений, действий (операций) по каждой из программ учебных предметов, коррекцион-
ных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; нравственного
развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи обучающе-
гося). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и
воспитания обучающегося на определенный учебный период (год).
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5. Условия реализации СИПР для ряда обучающихся (организация ухода (кормление, оде-
вание или раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра.
6. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.
7. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося (задачи, направленные
на повышение информированности семьи об образовании обучающегося, развитие мотива-
ции родителей (законных представителей) к конструктивному взаимодействию со специа-
листами, отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения роди-
телей (законных представителей) к участию в разработке и реализации СИПР и преодоле-
ния психологических проблем семьи).
8. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, ди-
дактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реали-
зации СИПР.
9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов обучения
проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты образова-
тельной организации оценивают уровень сформированности представлений, действий (опе-
раций), внесенных в СИПР. Например, "выполняет действие самостоятельно", "выполняет
действие по инструкции" (вербальной или невербальной), "выполняет действие по об-
разцу", "выполняет действие с частичной физической помощью", "выполняет действие со
значительной физической помощью", "действие не выполняет"; представление: "узнает
объект", "не всегда узнает объект" (ситуативно), "не узнает объект". Итоговые результаты
образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и
в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется
СИПР на следующий учебный период.
3. Планируемые результаты освоения АООП УО (вариант 2).
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП УО (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 образо-
вания данной категории обучающихся.
3.1. Личностные результаты освоения АООП могут включать:
1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному
полу, осознание себя как "Я";
2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природной и социальной частей;
4) формирование уважительного отношения к окружающим;
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире;
6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, поку-
пателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-
ния;
7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;
8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
3.2. Предметные результаты.
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3.2.1. Предметная область "Язык и речевая практика". Учебный предмет "Речь и альтерна-
тивная коммуникация". 
1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного
опыта обучающегося.
2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и невер-
бальными.
3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной
и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.
5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму.
При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих пред-
метов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1).
3.2.2. Предметная область "Математика". Учебный предмет "Математические представле-
ния".
1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные (до-
числовые), пространственные, временные представления.
2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных
ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность.
3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житей-
ских задач.
3.2.3. Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет "Окружающий природ-
ный мир".
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответ-
ствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным природ-
ным и климатическим условиям.
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.
3) Элементарные представления о течении времени.
3.2.4. Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет "Человек".
1) Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других.
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением перво-
очередных потребностей.
3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограни-
чениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процеду-
рами.
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.
3.2.5. Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет "Домоводство".
Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с
выполнением повседневных дел дома.
3.2.6. Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет "Окружающий и соци-
альный мир".
1) Представления о мире, созданном руками человека.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о
социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.
3) Развитие межличностных и групповых отношений.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.
5) Представления об обязанностях и правах обучающегося.
6) Представление о стране проживания Россия.
3.2.7. Предметная область "Искусство". Учебный предмет "Музыка и движение".
1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых уме-
ний, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практиче-
ское обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных,
вокальных и инструментальных выступлений.
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2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.
3.2.8. Предметная область "Искусство". Учебный предмет "Изобразительная деятельность"
(рисование, лепка, аппликация).
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисова-
ние; использование различных изобразительных технологий.
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.
3.2.9. Предметная область "Технология". Учебный предмет "Профильный труд".
1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение
умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые
навыки для социального и трудового взаимодействия.
2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных
технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и по-
мощи близким.
3.2.10. Предметная область "Физическая культура". Учебный предмет "Адаптивная физ-
культура".
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограниче-
ний.
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельно-
стью и независимостью.
3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде,
ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.
Предметные результаты конкретизируются в рабочих программах по учебным предметам.
4. Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития планируемых результатов освоения АООП УО
(вариант 2).
4.1. На основе АООП образовательная организация разрабатывает СИПР, результаты кото-
рого за полугодие выступают в качестве текущей аттестации обучающихся. В качестве про-
межуточной (годовой) аттестации выступает оценка результатов освоения СИПР и разви-
тия жизненных компетенций обучающегося по итогам учебного года. Для организации ат-
тестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на междисциплинарной ос-
нове). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и раз-
вития обучающегося. К процессу аттестации обучающегося при необходимости привлека-
ются членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной
оценки достижений ребенка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ ре-
зультатов обучения ребенка, динамика развития его личности. Результаты анализа пред-
ставляются 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 деятель-
ности ребенка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.
4.2. Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы образования осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой
оценки освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть
достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития по-
следнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая атте-
стация 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
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образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспеш-
ности их обучения и развития в целом. 
4.3. Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, взаи-
модействие 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. 
4.4. При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 
неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление резуль-
тативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического разви-
тия обучающегося в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 
графических работ. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся 
оказывается помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и же-
стовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям. При 
оценке результативности достижений учитывается степень самостоятельности обучающе-
гося. 
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, осно-
ванных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: "вы-
полняет действие самостоятельно", "выполняет действие по инструкции" (вербальной или 
невербальной), "выполняет действие по образцу", "выполняет действие с частичной физи-
ческой 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 создает основу для корректи-
ровки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 
В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с от-
сутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у обучающегося 
нарушений, оценивается его эмоциональное состояние, другие возможные личностные ре-
зультаты. 
VI. Содержательный раздел АООП УО (вариант 2)
1. Рабочие программы учебных предметов и коррекционных курсов.
Рабочие программы учебных предметов и коррекционных курсов разрабатываются в соот-
ветствии с федеральными рабочими программами и являются приложениями к АООП УО.
2. Коррекционно-развивающие занятия
2.1. Пояснительная записка.
Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон психи-
ческой деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм по-
ведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, сте-
реотипии; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охва-
ченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополни-
тельную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются
для обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных способностей обуча-
ющихся, их творческого потенциала.
Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности кон-
кретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить со-
держание коррекционной работы, отражая его в СИПР.
2.2. Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тя-
желой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовно-
сти у обучающихся к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с ум-
ственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:
1. Подготовку обучающегося к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоцио-
нальному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
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2. Формирование учебного поведения:
направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
умение выполнять инструкции педагогического работника;
использование по назначению учебных материалов;
умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
в течение определенного периода времени,
от начала до конца,
с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, дей-
ствия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия.
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.
3. Рабочая программа воспитания.
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с федеральной рабочей
программой воспитания и является приложением АООП УО.
VII. Организационный раздел АООП УО (вариант 2)
1. Учебный план
1.1. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распреде-
ляет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
1.2. Недельный учебный план представлен по этапам обучения:
1 этап - I - IV или I дополнительный, I - IV классы;
2 этап - V - IX классы;
1.3. Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в 1 дополнитель-
ном и в 1 классе и 34 учебных недель в году со 1 по 9 класс.
Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732 академических часов
на 1 этапе обучения (I - IV или I дополнительный, I - IV класс), 5066 академических часов
на 2 этапе обучения (V - IX класс).
1.4. На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных областей.
Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области,
имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность. Кроме этого, с це-
лью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в струк-
туру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.
1.5. Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участ-
никами образовательных отношений.
Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может различаться для
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития разных нозо-
логических групп и определяется в соответствии с представленными ниже учебными пла-
нами.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-
вает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для
каждой группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающе-
гося.
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-
шений, предусматривает:
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этно-
культурные;
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увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обяза-
тельной части; 
введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных по-
требностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития и не-
обходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 
АООП УО (вариант 2) может включать как один, так и несколько учебных планов. Специ-
альная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной ор-
ганизацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (далее - ИУП), со-
держащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют 
особым образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Об-
щий объем нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный 
учебным планом АООП. 
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной дея-
тельности в рамках реализации АООП образования определяет образовательная организа-
ция. 
При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка обуча-
ющегося может варьироваться. Так, с учетом учебного плана организация при реализации 
варианта 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен инди-
видуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема учеб-
ной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием об-
разовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития 
обучающихся. В индивидуальных учебных планах обучающихся с наиболее тяжелыми 
нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. 
У обучающихся с менее выраженными нарушениями развития больший объем учебной 
нагрузки распределится на предметные области. Для обучающихся, особые образователь-
ные потребности которых не позволяют осваивать предметы основной части учебного 
плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется следующим образом: увеличива-
ется количество часов коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-развива-
ющих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным пла-
ном. Некоторые обучающиеся, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения 
в группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также 
лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий. 
1.6. Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Педагогический работник 
проводит урок для состава всего класса или для группы обучающихся, а также индивиду-
альную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 
индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и под-
групповых занятий - не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество учеб-
ных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся счи-
тается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 - 3 обучающихся), класс (все обу-
чающиеся класса). 
Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп свя-
зана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных дей-
ствий, отражает потребность в них "среднего" обучающегося. С учетом расширения знаний 
и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практи-
ческого содержания увеличиваются. 
1.7. Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррек-
ционными курсами и коррекционно-развивающими занятиями. 
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотно-
шение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя 
из психофизических особенностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
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нарушениями развития на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-
миссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учиты-
вается при определении максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается при 
определении объемов финансирования. 
Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. Выбор 
дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение может осуществляться образовательной органи-
зацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной от-
сталостью и на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилита-
ции инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психо-
физического состояния обучающегося до 25 минут. 
Курсы коррекционно-развивающей области реализуются в рамках внеурочной деятельно-
сти. 
Общий объем внеурочной деятельности составляет 10 часов в неделю (не более 1690 часов 
на I этапе обучения (1 - 4 и дополнительный класс), 1700 часов на II этапе обучения (5 - 9 
класс). Из 10 часов внеурочной деятельности в неделю не менее 5 часов отводится на реа-
лизацию коррекционно-развивающей области. 
1.8. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является также неотъ-
емлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 
Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоя-
тельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества 
часов, предусмотренных федеральным учебным планом. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие личности обучающегося средствами фи-
зического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение 
контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с об-
ществом. Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательной организации. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и СИПР 
определяет образовательная организация. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-
мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 
1.9. Учебный план разрабатывается на каждый учебный год и является приложением АООП 
УО.  
1.10. Варианты учебного плана. 

Вариант 1 – доп., 1-4 классы 
Предметные области Учебные 

предметы 
Количество часов Всего 

Классы 
I 

доп. 
I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая
практика

Речь и альтернативная 
коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика Математические пред-
ставления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий мир Окружающий природный 2 2 2 2 2 10 
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мир 

Человек 2 2 2 2 2 10 

Домоводство - - - 1 1 2 

Окружающий социаль-
ный мир 

1 1 1 1 1 5 

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

Изобразительная деятель-
ность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая куль-
тура

Адаптивная физкультура 2 2 2 2 2 10 

6. Технология Профильный труд - - - - - - 

Итого 17 17 17 17 17 85 

Часть, формируемая участниками образователь-
ных отношений 

4 4 6 6 6 30 

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

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность, в том числе 10 10 10 10 10 50 

Коррекционные курсы: 6 6 6 6 6 30 

1. Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 10 

2. Предметно-практические действия 1 1 1 1 1 5 

3. Двигательное развитие 1 1 1 1 1 5 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность (по направлениям) 4 4 4 4 4 20 
Общий объем учебной нагрузки составляет 3732 часа за 5 учебных лет при 5-дневной учеб-
ной неделе (33 учебных недели в 1 доп. и в 1 классе, 34 учебных недели со 2 по 4 класс). 
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Вариант 2 – 5-9 классы 
Предметные обла-

сти 
Учебные 
предметы 

Количество часов Всего 

Классы V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая
практика

Речь и альтернативная ком-
муникация 

3 3 3 3 3 15 

2. Математика Математические представле-
ния 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий
мир

Окружающий природный 
мир 

2 2 2 2 2 10 

Человек 2 1 1 1 - 5 

Домоводство 3 5 5 5 5 23 

Окружающий социальный 
мир 

2 2 2 3 3 12 

4. Искусство Музыка и движение 3 2 2 2 2 11 

Изобразительная деятель-
ность 

3 3 3 - - 9 

5. Физическая
культура

Адаптивная физкультура 3 2 2 2 2 11 

6. Технология Профильный труд - 2 2 4 5 13 

Итого 23 24 24 24 24 119 

Часть, формируемая участниками образователь-
ных отношений 

6 6 6 6 6 30 

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

29 30 30 30 30 149 

Внеурочная деятельность, в том числе 10 10 10 10 10 50 

Коррекционные курсы: 4 4 4 4 4 20 

1. Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 

2. Предметно-практические действия 1 1 1 1 1 5 

3. Двигательное развитие 1 1 1 1 1 5 

4. Альтернативная коммуникация 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность (по направлениям) 6 6 6 6 6 30 
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Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 часов за 5 учебных лет при 5-дневной 
учебной неделе (34 учебных недели в году). 
2. Календарный учебный график.
2.1. Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образователь-
ных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учре-
ждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и вне-
урочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социаль-
ных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания
учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продол-
жительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении ка-
лендарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика
учебного процесса и системы организации учебного года: четвертная, триместровая и дру-
гое.
2.2. Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований действующих санитар-
ных правил и мнения участников образовательных отношений.
2.3. Календарный учебный график разрабатывается на каждый учебный год и является при-
ложением АООП УО.
3. План внеурочной деятельности.
3.1. Пояснительная записка.
План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом осо-
бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями
развития. Участникам образовательных отношений предоставляется право выбора направ-
ления и содержания учебных курсов.
3.2. Основными задачами организации внеурочной деятельности:
1) поддержка всех видов деятельности обучающихся в достижении планируемых личност-
ных результатов освоения программы общего образования, развитии их жизненной компе-
тенции;
2) развитие навыков общения и коммуникации с окружающими;
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопас-
ного образа жизни в доступных для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умствен-
ной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития пределах;
4) расширение представлений об окружающем мире, повышение познавательной активно-
сти обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;
5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде;
6) формирование культуры поведения.
3.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучаю-
щихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного процесса.
Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их
практико-ориентированные характеристики.
При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учи-
тывает:
особенности образовательной организации (условия функционирования, тип образователь-
ной организации, особенности, в том числе нозологические характеристики контингента,
кадровый состав);
результаты диагностики уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной
деятельности;
возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их
содержательная связь с урочной деятельностью;
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особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, наци-
ональные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 
3.4. Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение: 
1) Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школь-
ника, формирование навыков соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.
2) Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся пределах в про-
цессе совместной деятельности по выполнению проектов, в том числе в сфере формирова-
ния бытовых навыков и навыков самообслуживания.
3) Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной
коммуникативной грамотности, культуры общения.
4) Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разно-
образных творческих мастерских (художественное творчество, театрализованная деятель-
ность).
5) Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятель-
ности, которые формируют навыки использования компьютерных технологий в доступных
для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и
множественными нарушениями развития пределах.
6) Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодоление ограниче-
ний жизнедеятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста-
лостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития.
3.5. Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требова-
ниям:
целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкрет-
ного направления;
преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное уча-
стие обучающегося в практической деятельности;
учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное
направление внеучебной деятельности.
3.6. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность
может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории
другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организа-
ции в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной органи-
зации.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся в
части создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий
внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании еди-
ных форм организации.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило,
основной педагогический работник, ведущий класс, советник директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.
3.7. План внеурочной деятельности разрабатывается на каждый учебный год и является
приложением АООП УО.
4. Календарный план воспитательной работы.
4.1. Календарный план воспитательной работы является единым для образовательной орга-
низаций.
4.2. Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и
внеурочной деятельности.
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4.3. Образовательная организация вправе наряду с календарным планом воспитательной 
работы проводить иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключе-
вым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 
4.4. Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образователь-
ной программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенно-
стей обучающихся. 
4.5. Календарный план воспитательной работы разрабатывается на каждый учебный год и 
является приложением Рабочей программы воспитания. 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности  
в борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобож-
дения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 
День памяти жертв Холокоста. 
Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  
за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами  
и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 
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Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
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