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Аннотации к адаптированным рабочим программам 
начального общего образования, реализующие ФГОС НОО

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой 
психического развития

Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего 
образования  (далее  –  АООП НОО) разработана  педагогическим  коллективом МАОУ 
СОШ  №  46  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным 
стандартом  начального  общего  образования  (далее  -  ФГОС  НОО)  для  детей  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее-ОВЗ)  и  представляет  собой 
образовательную  программу,  адаптированную  для  обучения  детей  с  задержкой 
психического развития вариант 7.1 (далее - ЗПР 7.1) и учитывающая особенности их 
психофизического  развития,  индивидуальные  возможности,  обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

Цель  реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  7.1  —  обеспечение 
выполнения  требований  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  посредством  создания 
условий  для  максимального  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей 
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.1 предусматривает решение следующих 
основных задач:

• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское, 
социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР 7.1;

• достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО,  целевых 
установок,  приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей, 
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными 
потребностями  и  возможностями  обучающегося  с  ЗПР  7.1,  индивидуальными 
особенностями развития и состояния здоровья;

• становление  и  развитие  личности  обучающегося  с  ЗПР  7.1  в  её 
индивидуальности,  самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением 
преодоления  возможных  трудностей  познавательного,  коммуникативного, 
двигательного, личностного развития;

• создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 7.1;

• обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего 
образования;

• обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего 
образования;

• выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с ЗПР 7.1, 
через  организацию  их  общественно  полезной  деятельности,  проведения  спортивно–
оздоровительной  работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.  с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 



соревнований;
• использование в образовательном процессе  современных образовательных 

технологий деятельностного типа;
• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной 

самостоятельной работы;
• участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных 

представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной 
социальной среды;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города), направлена на овладение ими 
учебной  деятельностью,  и  формирование  у  них  общей  культуры,  разностороннее 
развитие  их  личности  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-
нравственными и социокультурными ценностями.

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный  подход  к  разработке  и  реализации  АООП  НОО 
обучающихся  с  ЗПР  предполагает  учет  их  особых  образовательных  потребностей, 
которые проявляются  в  неоднородности  по  возможностям  освоения  содержания 
образования.  Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  и  реализации 
АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях 
отечественной  психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности 
процесса  обучения  и  воспитания  обучающихся,  структуру  образовательной 
деятельности  с  учетом  общих  закономерностей  развития  детей  с  нормальным  и 
нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного  возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы:

• принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования 
(гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на 
территории  Российской  Федерации,  светский характер  образования,  общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);

• принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных 
потребностей обучающихся;

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

• онтогенетический принцип;
• принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АООП 

начального  общего  образования  ориентировку  на  программу  основного  общего 
образования, что обеспечивает  непрерывность образования  обучающихся  с  задержкой 
психического развития;

• принцип целостности содержания образования,  поскольку  в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ―



«образовательной области»;
• принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает 

возможность  овладения  обучающимися  с  задержкой  психического  развития  всеми 
видами доступной  им предметно-практической  деятельности,  способами  и  приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;

• принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и  навыков  и  отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегосяк 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

• принцип сотрудничества с семьей.
Вариант  7.1.  предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает  образование, 

полностью  соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения 
обучения  образованию  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по  возможностям 
здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных  классов  с  педагогами,  реализующими  программу  коррекционной  работы, 
содержание  которой  для  каждого  обучающегося  определяется  с  учетом  его  особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.

Определение  варианта  АООП  НОО  обучающегося  с  ЗПР  осуществляется  на 
основе  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК), 
сформулированных  по  результатам   его  комплексного  психолого-медико-
педагогического  обследования,  с  учетом  ИПР  и  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения  психического  развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре  и  содержании  образования.  Наряду  с  этим  современные  научные 
представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 
ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся:

         получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития;

 выделение  пропедевтического  периода  в  образовании,  обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;

 получение  начального  общего  образования  в  условиях  образовательных 
организаций  общего  или  специального  типа,  адекватного  образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ;

обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса, 
реализуемого,  как  через  содержание  предметных  областей,  так  и  в  процессе 
индивидуальной работы;

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;

психологическое сопровождение, направленное на установление 



взаимодействия семьи и образовательной организации;

постепенное расширение образовательного пространства, 
выходящего за пределы образовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 
следующие специфические образовательные потребности:

адаптация  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации 
образовательной  среды  с  учетом  функционального  состояния  центральной  нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного  на  улучшение  деятельности  ЦНС и на  коррекцию  поведения,  а  также 
специальной  психокоррекционной  помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
эмоционального  развития,  формирование  осознанной  саморегуляции  познавательной 
деятельности и поведения;

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 
и  навыков  обучающимися  с  ЗПР  с  учетом  темпа  учебной  работы  ("пошаговом» 
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так 
и компенсации индивидуальных недостатков развития);

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в  образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ЗПР;

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;

 постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  образования  и 
сформированности  социальной  компетенции  обучающихся,  уровня  и  динамики 
психофизического развития;

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 
деятельности  обучающегося  с  ЗПР,  продолжающегося  до  достижения  уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 
к себе, окружающему предметному и социальному миру;

постоянная  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста  усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;

постоянная  актуализация  знаний,  умений  и  одобряемых  обществом  норм 
поведения;

использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции 
деятельности и поведения;

развитие  и  отработка  средств  коммуникации,  приемов  конструктивного 
общения  и  взаимодействия  (с  членами  семьи,  со  сверстниками,  с  взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения;



специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на  формирование 
способности  к  самостоятельной  организации  собственной  деятельности  и  осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого;

обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательной  организации 
(сотрудничество  с  родителями,  активизация  ресурсов  семьи  для  формирования 
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Адаптированная образовательная программа для детей с 
расстройствами аутистического спектра

Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего 
образования  (далее  – АООП НОО) разработана  педагогическим коллективом МАОУ 
СОШ  №  46  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным 
стандартом  начального  общего  образования  (далее-  ФГОС  НОО)  для  детей  с 
ограниченными  возможностями   здоровья  (  далее-ОВЗ)  и  представляет  собой 
образовательную  программу,  адаптированную  для  обучения  детей  с  расстройствами 
аутистического спектра вариант 8.3 (далее- РАС 8.3) и учитывающая особенности их 
психофизического  развития,  индивидуальные  возможности,  обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Целью  реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы 
начального общего образования определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. АООП 
НОО обучающихся РАС 8.3 направлена на овладение ими учебной деятельностью, и 
формирование  у  них  общей  культуры,  разностороннее  развитие  их  личности  в 
соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и 
социокультурными ценностями.

АООП  НОО  обучающихся  РАС  8.3  определяет  содержание  и  организацию 
образовательной  деятельности  на  уровне  НОО  и  предполагает  решение  следующих 
задач:

формирование  общей  культуры,  обеспечивающей  разностороннее  развитие 
личности  обучающихся  (нравственно-эстетическое,  социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое);

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 
их социального и эмоционального благополучия;

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 
в  соот-  ветствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и 
социокультурными цен- ностями;

формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 
следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность,

контролировать  ее процесс,  доводить его до конца,  адекватно оценивать  результаты, 
взаимодействовать с педагогами и сверстниками);

создание  специальных  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с 
возрастны-  ми  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие 
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  обучающегося  как  субъекта 
отношений в сфере образования;

обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  АООП и 
организационных  форм  получения  образования  обучающимися  с  РАС  с  учетом  их 



образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 
индивидуальных особенностей;

формирование  социокультурной  и  образовательной  среды  с  учетом  общих  и 
специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с РАС.

В  основу  разработки  АООП  НОО  обучающихся  с  РАС  8.3  заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к  построению АООП НОО для обучающихся  с 
РАС  8.3  предполагает  учет  их  особых  образовательных  потребностей,  которые 
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных 
программ обеспечивает разнообразие содержания,  предоставляя обучающимся с РАС 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях 
отечественной  психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности  и 
структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности  обучающихся  с  РАС  школьного  возраста  определяется  характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности  обучающихся,  обеспечивающий  овладение  ими  содержанием 
образования.

В контексте  разработки  АООП НОО для обучающихся  с  РАС 8.3 реализация 
деятельностного подхода обеспечивает:

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых 
образовательных областях;

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования  универсальных  (базовых)  учебных  действий,  которые 
обеспечивают  не  только  успешное  усвоение  некоторых  элементов  системы 
научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и, прежде 
всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В основу формирования АООП НОО обучающихся  с РАС положены следующие 
принципы:

  принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования 
(гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного 
пространства  на  территории  Российской  Федерации,  светский  характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 
к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 
и др.);

  принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных 
потребностей обучающихся;

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

  принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса, 



ориентирующийся на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития»

с  учетом  особых  образовательных 
потребностей; онтогенетический принцип;
принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и  непрерывность 
образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования;

  принцип  целостности  содержания  образования,  предполагающий  перенос 
усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и  активной  деятельности  в 
реальном мире;

  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивающий 
возможность  овладения  обучающимися  с  РАС  всеми  видами  доступной  им 
предметно- практической деятельности, способами и приемами познавательной 
и  учебной  деятельности,  коммуникативной  деятельности  и  нормативным 
поведением;

принцип сотрудничества с семьей.

Вариант  8.3  предполагает,  что  обучающийся  с  РАС,   осложненными  легкой 
умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 
программе  общего  образования,  получает  образование  к  моменту  завершения 
школьного  обучения,  несопоставимое  по  итоговым  достижениям  с  образованием 
сверстников,  не  имеющих  ограничений  здоровья,  и  в  более  пролонгированные 
календарные  сроки,  которые  определяются  Стандартом.  В  связи  с  особыми 
образовательными  потребностями  обучающихся  с  РАС  и  испытываемыми  ими 
трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООП НОО предполагает 
постепенное  включение  детей  в  образовательный  процесс  за  счет  организации 
пропедевтического обучения в  двух первых дополнительных классах  и увеличения 
общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет.

Обязательной  является  организация  специальных  условий  обучения  и 
воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.

АООП  создается  на  основе  Стандарта  и  при  необходимости 
индивидуализируется.  К  АООП  с  учетом  образовательных  потребностей  групп  или 
отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе 
индивидуальные учебные планы.

Вариант 8.3. может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 
обучающимися,  так  и  в  отдельных классах,  группах  или  в  отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. Образовательная организация должна 
обеспечить  требуемые  для  данного  варианта  и  категории  обучающихся  условия 
обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с РАС в среде 
других  обучающихся  является  готовность  к  эмоциональному  и  коммуникативному 
взаимодействию с ними.

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС
Развитие  связей  аутичного  ребёнка  с  близким  человеком  и социумом в целом 

нарушено  и  осуществляется  не  так  в  норме,  и  не  так,  как  у  других  детей  с  ОВЗ. 
Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, 
поскольку психические функции  такого  ребёнка развиваются не в русле социального 



взаимодействия  и  решения  реальных  жизненных  задач,  а  в  большой  степени  как 
средство  аутостимуляции,  средство  ограничения,  а  не  развития  взаимодействия  со 
средой и другими людьми.

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого 
и  сложного  в  обучении  ребёнка.  Он может  иметь  фрагментарные  представления  об 
окружающем,  не  выделять  и  не  осмыслять  простейших  связей  в  происходящем  в 
обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 
элементарного  бытового  жизненного  опыта,  но  проявлять  компетентность  в  более 
формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 
интересоваться  цифрами,  буквами,  грамматическими  формами и  т.п.  Этому  ребёнку 
трудно активно приспосабливаться к

меняющимся  условиям,  новым обстоятельствам,  поэтому  имеющиеся  у  таких  детей 
способности  и  даже  уже  выработанные  навыки  и  накопленные  знания  плохо 
реализуются в жизни.

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру  представляют 
особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 
развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 
представляют  базовую  задачу  специальной  психолого-педагогической  помощи  при 
аутизме.

Современные  научные  представления  об  особенностях  психофизического 
развития  разных  групп  обучающихся  с  РАС  позволяют  выделить  образовательные 
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К  общим  потребностям  относятся:  время  начала  образования,  содержание 
образования,  разработка  и  использование  специальных  методов  и  средств  обучения, 
особая  организация  обучения,  расширение  границ  образовательного  пространства, 
продолжительность  образования  и  определение  круга  лиц,  участвующих  в 
образовательном процессе.

Для  обучающихся  с  РАС  характерны  следующие  специфические 
образовательные потребности:

• в значительной части случаев (особенно в случаях, если ребенок не проходил 
подготовку к школе в группе детей в период дошкольного детства) в начале обучения 
возникает  необходимость  постепенного  и  индивидуально  дозированного  введения 
ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но 
регулируемым  в  соответствии  с  наличными  возможностями  ребенка  справляться  с 
тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка 
к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению в 
процесс начального школьного обучения;

• выбор  уроков, которые  начинает посещать ребенок, должен  начинаться  с тех, 
где  он  чувствует  себя  наиболее  успешным  и  заинтересованным  и  постепенно,  по 
возможности, включает все остальные;
• большинство детей с РАС проявляют значительную задержку в развитии навыков 
самообслуживания  и  жизнеобеспечения:  необходимо  быть  готовым  к  возможной 
бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, 
столовой, с избирательностью в еде,  трудностями с переодеванием,  с тем, что он не 
умеет  задать  вопрос,  пожаловаться,  обратиться  за  помощью.  Поступление  в  школу 
обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны 
быть  поддержаны  специальной  коррекцион-ной  работой  по  развитию  социально-
бытовых навыков;

• необходима  специальная  поддержка  детей  (индивидуальная  и  при  работе  в 
классе)  в  развитии  возможностей  вербальной  и  невербальной  коммуникации: 
обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или 



отказ, поделиться впечатлениями;
• может  возникнуть  необходимость  во  временной  и  индивидуально 

дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником)  организации 
всего  пребывания  ребенка  в  школе  и  его  учебного  поведения  на  уроке;  поддержка 
должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения 
им  порядка  школьной  жизни,  правил  поведения  в  школе и  на  уроке,  навыков 
социально-бытовой адаптации и коммуникации;

• в  начале  обучения,  при  выявленной  необходимости5,  наряду  с  посещением 
класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями 
с  педагогом  по отработке  форм адекватного  учебного поведения,  умения вступать  в 
коммуникацию  и  взаимодействие  с  учителем,  адекватно  воспринимать  похвалу  и 
замечания;

• периодические  индивидуальные  педагогические  занятия  (циклы  занятий) 
необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении 
для  контроля  за освоением им нового учебного материала в классе (что может быть 
трудно  ему  в  период  привыкания  к  школе)  и,  при  необходимости,  для  оказания 
индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;

• необходимо  создание  особенно  четкой  и  упорядоченной  временно-
пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему 
опору для понимания происходящего и самоорганизации;

• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия 
во фронтальной организации на  уроке:  планирование обязательного периода  перехода 
от  индивидуальной  вербальной  и  невербальной  инструкции  к  фронтальной;  в 
использовании  форм  похвалы,  учитывающих  особенности  детей  с  РАС  и  отработке 
возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес учеников;

• в организации обучения  такого  ребенка и оценке его достижений  необходим 
учёт специфики освоения  навыков  и усвоения информации при  аутизме  особенностей 
освоения
«простого» и «сложного»;

• необходимо  введение  специальных  разделов  коррекционного  обучения, 
способствующих  преодолению  фрагментарности  представлений  об  окружающем, 
отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков;

• необходима  специальная  коррекционная  работа  по  осмыслению, 
упорядочиванию  и  дифференциации  индивидуального  жизненного  опыта  ребенка, 
крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке  впечатлений, 
воспоминаний,  представлений  о  будущем,  развитию  способности  планировать, 
выбирать, сравнивать;

• ребенок  с  РАС  нуждается  в  специальной  помощи  в  упорядочивании  и 
осмыслении  усваиваемых  знаний  и  умений,  не  допускающей  их  механического 
формального накопления и использования для аутостимуляции;

• ребенок с  РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 
организации на перемене6, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 
отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми;

• ребенок с  РАС для получения начального образования нуждается в создании 
условий  обучения,  обеспечивающих  обстановку  сенсорного  и  эмоционального 
комфорта  (отсутствие  резких  перепадов  настроения,  ровный  и  теплый  тон  голоса 
учителя  в  отношении  любого  ученика  класса),  упорядоченности  и  предсказуемости 
происходящего;

• необходима  специальная  установка  педагога  на  развитие  эмоционального 
контакта с  ребенком,  поддержание в нем уверенности в том, что его  принимают,  ему 
симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;

• педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с 



РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему 
симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;

• необходимо  развитие  внимания  детей  к  проявлениям  близких  взрослых  и 
соучеников  и  специальная  помощь в понимании  ситуаций,  происходящих  с  другими 
людьми, их взаимоотношений;

• для социального развития ребёнка  необходимо использовать существующие у 
него избирательные способности;

• процесс  его  обучения  в  начальной  школе  должен  поддерживаться 
психологическим  сопровождением,  оптимизирующим  взаимодействие  ребёнка  с 
педагогами и соучениками, семьи и школы;

• ребенок  с  РАС  уже  в  период  начального  образования  нуждается  в 
индивидуально  дозированном  и  постепенном  расширении  образовательного 
пространства за пределы образовательного учреждения.

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
(АООП) общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью.
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) общего 

образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  ―  это  общеобразовательная 
программа,  адаптированная  для  обучения  этой  категории  обучающихся  с  учетом 
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей, 
обеспечивающая  коррекцию нарушений развития и  социальную адаптацию.  АООП 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью определяет  содержание 
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  образования  АООП 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных  отношений. 
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС ОВЗ обучающихся с умственной 
отсталостью.

В структуре АООП для обучающихся с умственной отсталостью представлены:
1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АООП, срок ее

освоения, представлена краткая психолого-педагогическая
характеристика обучающихся.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ОО.
3. Система  оценки  достижения  обучающимися  планируемых  результатов 

освоения АООП ОО.
4. Содержание образования:

― Программа формирования базовых учебных действий;
― Программы учебных предметов;
― Программа нравственного развития;
― Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;
― Программа коррекционной работы;
― Программа внеурочной деятельности;
― Учебный  план,  включающий  календарный  график  организации  учебного 

процесса.



Цель реализации, адаптированной основной образовательной программы 
общего образования.

АООП  ОО  обучающихся  с  умственной  отсталостью  направлена  на 
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 
соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 
ценностями.  Создание  оптимальных  условий  для  усвоения  обучающимися 
обязательного  минимума  содержания  образования  на  всех  ступенях  образования  в 
соответствии  с  требованиями,  а  именно:  гарантировать  преемственность 
образовательных программ всех уровней; создать основу для адаптации и интеграции 
в обществе выпускников, для продолжения обучения в профессиональных училищах, 
выбора и последующего освоения профессии; включение в трудовую деятельность и 
интеграции в современное общество.

   Задачи реализации образовательной программы:  
• социальная реабилитация и интеграция в общество

обучающихся с проблемами в развитии;
• обеспечение знаний, соответствующих программным требованиям;
• достижение  потенциально  возможного  уровня  в  формировании  основных 

умений и навыков общения;
• подготовка обучающихся к самостоятельной практической деятельности;
• осознание соответствия способностей и склонностей характеру избираемой 
профессии;
• бережное отношение к собственному здоровью;
• формирование социально-нравственного поведения обучающихся.
   Принципы реализации Программы  

• гуманистический характер образования, приоритет
общечеловеческих

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита 

и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
• принцип педагогической организации среды

жизнедеятельности воспитанников;
• принцип  личностно-ориентированного  подхода,  диктующий  необходимость 
прогнозирования индивидуального развития ребенка и,

подчеркивающий
важность



специальной коррекционно-развивающей работы;

• принцип обогащения мотивации учебной деятельности;
• принцип  интегрированного  характера  образовательного  процесса, 
утверждающего  необходимость  соединения  в  образовательном  процессе 
учебных  и  воспитательных  стратегий  со  стратегиями  диагностическими, 
охранно-оздоровительными, коррекционно-развивающими, социальными.

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с  
умственной отсталостью

Умственная  отсталость  связана  с  нарушениями  интеллектуального  развития, 
которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних 
этапах  онтогенеза  (от  момента  внутриутробного  развития  до  трех  лет).  Общим 
признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие 
психики  с  явным  преобладанием  интеллектуальной  недостаточности,  которое 
приводит  к  затруднениям  в  усвоении  содержания  школьного  образования  и 
социальной адаптации.

Категория  обучающихся  с  умственной  отсталостью  представляет  собой 
неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией умственной 
отсталости  (МКБ-10)  выделяют  четыре  степени  умственной  отсталости:  легкую, 
умеренную, тяжелую, глубокую.

Своеобразие  развития  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  обусловлено 
особенностями  их  высшей  нервной  деятельности,  которые  выражаются  в 
разбалансированности  процессов  возбуждения  и  торможения,  нарушении 
взаимодействия первой и второй сигнальных систем.

В  структуре  психики  такого  ребенка  в  первую  очередь  отмечается 
недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 
обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью 
и

переключаемостью.  При  умственной  отсталости  страдают  не  только  высшие 
психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 
развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, 
способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 
отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а 
их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние 
на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.

Развитие  всех  психических  процессов  у  детей  с  легкой  умственной 
отсталостью  отличается  качественным  своеобразием,  при  этом  нарушенной 
оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и 
слабость  дифференцировки  зрительных,  слуховых,  кинестетических,  тактильных, 
обонятельных  и  вкусовых  ощущений  приводят  к  затруднению  адекватности 
ориентировки  детей  с  умственной  отсталостью  в  окружающей  среде.  В  процессе 
освоения  отдельных  учебных  предметов  это  проявляется  в  замедленном  темпе 
узнавания  и  понимания  учебного  материала,  в  частности  смешении  графически 



сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  имеющиеся  недостатки,  восприятие  умственно 
отсталых  обучающихся  оказывается  значительно  более  сохранным,  чем  процесс 
мышления,  основу  которого  составляют  такие  операции,  как  анализ,  синтез, 
сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические операции у 
этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт,  проявляющихся в 
трудностях  установления  отношений  между  частями  предмета,  выделении  его 
существенных признаков  и дифференциации их от несущественных,  нахождении и 
сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.

У  этой  категории  обучающихся  из  всех  видов  мышления  (наглядно- 
действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено 
логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 
смысла  явления  или  факта.  Особые  сложности  возникают  у  обучающихся  при 
понимании  переносного  смысла  отдельных  фраз  или  целых  текстов.  В  целом 
мышление  ребенка  с  умственной  отсталостью  характеризуется  конкретностью, 
некритичностью,  ригидностью  (плохой  переключаемостью  с  одного  вида 
деятельности на другой).  Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща 
сниженная  активность  мыслительных  процессов  и  слабая  регулирующая  роль 
мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, 
не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 
связаны  с  особенностями  их  памяти.  Запоминание,  сохранение  и  воспроизведение 
полученной информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает 
целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 
случайные,  зрительно  воспринимаемые  признаки,  при  этом,  труднее  осознаются  и 
запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников,

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 
Менее  развитым  оказывается  логическое  опосредованное  запоминание,  хотя 
механическая  память  может  быть  сформирована  на  более  высоком  уровне. 
Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько 
в  трудностях  получения  и  сохранения  информации,  сколько  ее  воспроизведения: 
вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация 
может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 
наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала.

Особенности  нервной  системы  школьников  с  умственной  отсталостью 
проявляются и в особенностях их внимания,  которое отличается сужением объема, 
малой  устойчивостью,  трудностями  его  распределения,  замедленностью 
переключения.  В значительной степени нарушено произвольное внимание,  которое 
связано  с  волевым  напряжением,  направленным  на  преодоление  трудностей,  что 
выражается  в  его  нестойкости  и  быстрой  истощаемости.  Однако,  если  задание 
посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное время 
поддерживаться  на  должном  уровне.  Также  в  процессе  обучения  обнаруживаются 
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под 
влиянием  обучения  и  воспитания  объем  внимания  и  его  устойчивость  несколько 



улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии 
речевой  деятельности,  физиологической  основой  которых  является  нарушение 
взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 
проявляется  в  недоразвитии  всех  сторон  речи:  фонетической,  лексической, 
грамматической.  Трудности  звуко-буквенного  анализа  и  синтеза,  восприятия  и 
понимания  речи  обусловливают  различные  виды  нарушений  письменной  речи. 
Снижение  потребности  в  речевом  общении  приводит  к  тому,  что  слово  не 
используется  в  полной  мере  как  средство  общения;  активный  словарь  не  только 
ограничен,  но  и  наполнен  штампами;  фразы  однотипны  по  структуре  и  бедны по 
содержанию.  Недостатки  речевой  деятельности  этой  категории  обучающихся 
напрямую  связаны  с  нарушением  абстрактно-логического  мышления.  Следует 
отметить,  что  речь  школьников  с  умственной  отсталостью  в  должной  мере  не 
выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция 
оказывается  непонятой,  что  приводит  к  неверному  осмысливанию  и  выполнению 
задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на 
темы,  близкие  их  личному  опыту,  используя  при  этом  несложные  конструкции 
предложений.

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и 
в  нарушении  эмоциональной  сферы.  При легкой  умственной  отсталости  эмоции в 
целом  сохранны,  однако  они  отличаются  отсутствием  оттенков  переживаний, 
неустойчивостью  и  поверхностью.  Отсутствуют  или  очень  слабо  выражены 
переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности,

а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 
чувств: нравственных и эстетических.

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 
собственных намерений  и побуждений,  большой внушаемостью.  Такие  школьники 
предпочитают  выбирать  путь,  не  требующий  волевых  усилий,  а  вследствие 
непосильности  предъявляемых  требований  у  некоторых  из  них  развиваются  такие 
отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 
психических  процессов  и  особенности  волевой  сферы  школьников  с  умственной 
отсталостью  оказывают  отрицательное  влияние  на  характер  их  деятельности, 
особенно  произвольной,  что  выражается  в  недоразвитии  мотивационной  сферы, 
слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 
проявляются  в  учебной  деятельности,  поскольку  учащиеся  приступают  к  ее 
выполнению  без  необходимой  предшествующей  ориентировки  в  задании  и,  не 
сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 
задания  они  часто  уходят  от  правильно  начатого  выполнения  действия, 
«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем 
виде,  не  учитывая изменения  условий.  Вместе  с  тем,  при проведении  длительной, 
систематической  и  специально  организованной  работы,  направленной  на  обучение 
этой  группы  школьников  целеполаганию,  планированию  и  контролю,   им 
оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 
деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном 



возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить  независимость  и 
самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 
необходимыми социально-бытовыми навыками.

Нарушения  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие  психических 
процессов  и  эмоционально-волевой  сферы  обусловливают  проявление  некоторых 
специфических  особенностей  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью, 
проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что  затрудняет 
формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  умственной  
отсталостью

Недоразвитие  познавательной,  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер, 
обучающихся  с  умственной  отсталостью  разных  групп,  проявляется  не  только  в 
качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии 
их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 
атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. 
При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 
нарушения,  перспективы  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при 
этом образование, в любом случае, остается нецензовым.

Таким  образом,  современные  научные  представления  об  особенностях 
психофизического развития разных групп, обучающихся с умственной отсталостью 
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся 
с ОВЗ, так и специфические.

   К общим потребностям относятся:  

• выделение пропедевтического периода в образовании,
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего
процесса, реализуемого, как через содержание

образовательных  областей,  так  и  в  процессе  индивидуальной 
работы;

• раннее получение специальной помощи средствами образования;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на

установление взаимодействия семьи и образовательной организации;
• постепенное расширение образовательного пространства,

выходящего за пределы образовательной организации.
Начало занятий в 0800 ч. Продолжительность урока составляет в первом классе 

сентябрь-октябрь 35 минут, с ноября - 40 минут, перемены между уроками составляют 
от 10 минут до 20 минут, динамическая пауза между 2 и 3 уроком составляет 40-50 
минут.  На коррекционные  индивидуальные   и  групповые занятия   по  расписанию 
отводятся часы продолжительностью 20-25 минут. Учебный год разбит на четверти. 



Для учащихся 1-го класса дополнительные каникулы. Продолжительность учебного 
года составляет  33 недели для учащихся  1-х классов,  34 недели для учащихся 2-4 
классов. В первом классе предусмотрена очно-заочная форма обучения.

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие
   специфические образовательные потребности:  

• увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 
12 лет;

• наглядно-действенный характер содержания образования;
• упрощение  системы  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  процессе 

образования;
• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений 

об естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств 
коммуникации, социально-бытовых навыков;

• специальное  обучение  «переносу»  сформированных знаний  умений  в  новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;

• обеспечение обязательности профильного трудового образования;
• необходимость  постоянной  актуализации  знаний,  умений  и  одобряемых 

обществом норм поведения;
• обеспечение особой пространственной и временной организации

образовательной среды с учетом функционального состояния  центральной нервной 
системы  и  нейродинамики  психических  процессов,  обучающихся  с  умственной 
отсталостью;

• использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции 
деятельности и поведения;

• стимуляция  познавательной  активности,  формирование  потребности  в 
познании окружающего мира и во взаимодействии с ним.

Возраст обучающихся: от 7 лет до 12 лет; нормативный срок усвоения АООП 
НОО – 4-5лет.

В  первые  классы  школы  принимаются  дети  7-го  или  8-го  года  жизни  по 
заявлению родителей и на основании заключения ПМПК.

Наполняемость классов, групп дополнительного образования устанавливается 
в  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и 
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих 
образовательную деятельность по АООП для ОВЗ 2.4.2.3286-15

Первый год обучения является не только обучающим, но и диагностическим. В 
случае не усвоения программы, ребенок может быть переведен в следующий класс 
условно  (до  решения  дальнейшего  вопроса  об  обучении  в  первой  четверти 
следующего  года  обучения),  с  согласия  родителей  и  на  основании  предложения 
ПМПК,  может  быть  поставлен  вопрос  об  изменении  образовательного  маршрута 
(АООП вариант II).
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