


2 

Содержание 

Общие положения 3 

1 Целевой раздел 6 

1.1 Пояснительная записка 6 

1.2  Планируемые результаты освоения обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

10 

1.3  Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

18 

2 Содержательный раздел 45 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 45 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 49 

- русский язык 49 

- чтение 52 

- речевая практика 53 

- математика 56 

- мир природы и человека 59 

- музыка 63 

- изобразительное искусство 66 

- физическая культура 71 

- технология (ручной труд) 75 

2.3 Рабочая программа воспитания 80 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
104 

2.5 Программа коррекционной работы 110 

III. Организационный раздел 146 

3.1  Учебный план 146 

3.2 План внеурочной деятельности 154 

3.3 Календарный учебный график 160 

3.4 Календарный план воспитательной работы 160 

3.5 Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
172 

 



3 

 

ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее – АООП) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ СШ №9 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

– Стандарт). 

В соответствии с ФАООП, образовательные организации самостоятельно разрабатывают 

и утверждают адаптированную основную общеобразовательную программу. 

АООП УО – это общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе с расстройствами 

аутистического спектра в сочетании с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обучающихся с тяжёлыми и множественными нарушениями развития (далее 

все вместе – обучающиеся с умственной отсталостью). 

АООП адаптируется с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся и обеспечивает коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

В соответствии с ФАООП, школа может разрабатывать: 

- адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 1 по 4 класс, 

включая дополнительный класс, с 5 по 9 класс и с 10 по 12 класс; 

- адаптированную основную общеобразовательную программу образования глухих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 5 по 9 и с 10 по 

12 класс; 

- адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с 5 по 9 и с 10 по 12 класс; 

- адаптированную основную общеобразовательную программу образования слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 5 по 9 и с 10 по 

12 класс; 

- адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

5 по 9 и с 10 по 12 класс; 

- адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) и с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 5 по 9 и с 10 по 12 класс; 

- адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) и с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с 5 по 9 и с 10 по 12 класс. 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях
1
. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена 

сетевая форма её реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при 

необходимости с использованием ресурсов и иных организаций
2
. 

                                            
1
 Часть 4 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 

2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 

2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
2 12

 Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 
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В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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 образования для обучающихся с умственной отсталостью 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования 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 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 
3
(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 коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

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; формирование 

                                                                                                                                                   

2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 

2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
3
 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных 

задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной 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 реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы в соответствии 

с требованиями Стандартов.
4
 

В соответствии с требованиями Стандарта школа может создавать для каждой 

нозологической группы два варианта АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП 

содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее 

реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью, 

получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, наличия 

других нарушений развития (нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

расстройства аутистического спектра и др.), места проживания обучающегося, вида 

Организации. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает в 

пролонгированные сроки образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости индивидуализируется 

(специальная индивидуальная программа развития; далее — СИПР), к которой может быть 

создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной 

отсталостью. 

                                            
4
 Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



6 

 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее — 

ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1. Целевой раздел АООП  

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 1), далее – АООП 

УО МБОУ СШ №9 адресована обучающимся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Цели реализации АООП 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными 

ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

Принципы формирования и реализации АООП 

Принципы и подходы к реализации АООП представлены в разделе «Общие положения». 

 

Общая характеристика АООП 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создана с учетом их особых образовательных потребностей. 

Школа должна обеспечить требуемые для обучающихся условия обучения и воспитания 

с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, расстройств аутистического спектра и др. 
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АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью составляют 9 —13 

лет
5
. 

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа: 

I этап —1-4 классы и дополнительный класс (при необходимости); 

II этап — 5-9 классы; 

III этап — 10-12 классы. 

 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Организация первого дополнительного класса (1
I
) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком-

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На Ш-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной трудовой 

подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной 

среде. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе глухих, 

слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра, относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих 

формированию представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира, 

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 

- опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных 

процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

- возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

                                            
5
 Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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квалифицированных рабочих, служащих; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и другими обучающимися; 

- раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и 

творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

- психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

 

В отношении глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые образовательные 

потребности дополняются потребностями в: 

- обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы, нейродинамики 

психических процессов, состояния слуха, времени, причин и характера его нарушения, 

дополнительных нарушений здоровья; 

- обеспечении индивидуального психолого-педагогического сопровождения кохлеарно 

имплантированных обучающихся с легкой умственной отсталостью в первоначальный период 

после операции на этапе, запускающем реабилитацию; 

- введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов в содержание 

образования, учитывающих комплексных характер нарушений (нарушения слуха и 

интеллектуальные нарушения); 

- формировании и развитии словесной речи с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся; освоении и использовании жестовой речи (русского жестового языка) как 

средства межличностной коммуникации с лицами, имеющими нарушение слуха и как 

вспомогательного средства обучения с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся; 

- реализации слабослышащими, позднооглохшими, кохлеарно имплантированными 

обучающимися умений устной коммуникации в знакомых ситуациях урочной и внеурочной 

деятельности; 

- формировании и развитии слухового восприятия неречевых звучаний и речи, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формировании 

умения использовать возможности слухового восприятия в 

повседневной жизни (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и/или 

кохлеарных имплантов); 

- использовании в образовательном процессе с учетом медицинских и 

сурдопедагогических рекомендаций звукоусиливаюшей аппаратуры разных типов: 

индивидуальных слуховых аппаратов, аппаратуры коллективного и индивидуального 

пользования (стационарной или беспроводной); при необходимости применение 

вибротактильных устройств. 

 

В отношении слепых и слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности 

дополняются потребностями в: 

- обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения 

с помощью оптических приспособлений, режима зрительной и (или) тактильной, физической 

нагрузок; 

- развитии приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего 

мира, целенаправленном формировании компенсаторных способов деятельности; 
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- обеспечении доступности учебной информации для зрительного (для слабовидящих), 

для зрительного и тактильного (для слепых с остаточным зрением) и тактильного (для тотально 

слепых и слепых со светоощущением) её восприятия; 

- преимущественном использовании индивидуальных учебных пособий, выполненных с 

учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 

нарушения, возможностей остаточного зрения и (или) тактильного восприятия; 

- формировании познавательных действий и ориентировки в микро- и 

макропространстве, коррекции нарушений в двигательной сфере; 

- целенаправленном развитии сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных 

действий, расширении, обогащении и коррекции предметных и пространственных 

представлений у слабовидящих; 

- развитии речи и коррекции речевых нарушений, активном использовании в 

образовательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций при 

внимании к профилактике и устранению вербализма и формализма речи. 

 

В отношении обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые 

образовательные потребности дополняются потребностями в: 

- обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды на основе использования двигательного и охранительного педагогического режимов; 

- отборе и адаптации учебно-познавательных задач, имеющих практико- 

ориентированную направленность и решаемых в различных предметных областях; 

- развитии и совершенствовании коммуникативных возможностей с применением 

средств вербальной и невербальной коммуникации, в том числе средств дополнительной, 

альтернативной коммуникации; 

- реализации программы коррекционной работы психолога, логопеда (включая 

коррекцию произносительной стороны речи), помощи тьютора и/или ассистента при 

необходимости; 

- проведении специальной работы по формированию и коррекции двигательных 

функций, в том числе общей и мелкой моторики, манипулятивной функции рук; 

- потребность в реализации специальных подходов к физическому воспитанию и 

развитию навыков самообслуживания; 

- расширении образовательного пространства организации за счет внешних средовых 

ресурсов. 

 

В отношении обучающихся с расстройствами аутистического спектра и с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые образовательные 

потребности дополняются потребностями в: 

- обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды, отвечающей характеристикам: постоянство и предсказуемость, четкая 

пространственно-временная организация учебного процесса, минимизация стимулов, 

учитывающая истощаемость и сенсорную гиперчувствительность обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра; 

- специальном индивидуальном педагогическом сопровождении и/или технической 

помощи в урочной и внеурочной деятельности, основанном на психолого-педагогических 

технологиях поддержки обучающегося с расстройством аутистического спектра в сложной и 

новой ситуации (в том числе коммуникативной); 

- наличии отдельного помещения для психологической разгрузки. 
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе Стандартов, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся 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 

соответствующих 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 

социальных 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-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью не 
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являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП обучающихся с легкой умственной 

отсталостью разных нозологических групп (глухих, слабослышащих и позднооглохших, 

слепых слабовидящих, с НОЛА, с РАС) могут дифференцироваться в зависимости от 

особенностей сенсорной, речевой, двигательной и эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

 

Предметные результаты освоения АООП обучающимися с легкой умственной 

отсталостью 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) школа может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

 

Предметная область «Язык и речевая практика» 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец 

обучения в младших классах (IV класс):  

 

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 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

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 учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный 

материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; ответы на вопросы учителя 

по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач.  
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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 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа; 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, 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 учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), 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. 

 

Предметная область «Математика» 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец 

обучения в младших классах (IV класс): 

 

 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 

печатной основе для нахождения произведения и частного; знание порядка действий в 
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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 

измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

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 

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1 —100 в прямом и обратном порядке; счет, присчитыванием, 

отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание 

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне практических 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 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойство 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 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем 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. 
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Предметная область «Естествознание» 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец 

обучения в младших классах (IV класс):  

 

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 школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

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 изученных объектах по 

предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

 

Достаточный уровень: 

представления 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 правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных 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, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; выполнение доступных 

природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Предметная область «Искусство» 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец 

обучения в IV классе: 

 

Минимальный уровень: 
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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 и др.; 

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 игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

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 (веселые, 

грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  

 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 
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знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); знание способов лепки 

(конструктивный, пластический, комбинированный); нахождение необходимой для 

выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(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 

признаков 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 и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

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. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец 

обучения в младших классах (IV класс):  

 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; знание 

основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 

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 учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- спортивных 

мероприятиях.  

 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; самостоятельное 



17 

 

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 учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; оказание 

посильной помощь 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 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Предметная область «Технология» 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец 

обучения в младших классах (IV класс):  

 

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 

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, 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 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); выполнение несложного ремонта одежды. 

 

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; 
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знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 

работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); установление 

причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандартов являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 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 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 
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(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) 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 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты могут быть 

оценены исключительно качественно. 

 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов ПМПк. Состав экспертной группы определяется общеобразовательной 

организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов- психологов, врачей), которые хорошо знают ученика. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов — нет фиксируемой динамики; 1 балл — 

минимальная динамика; 2 балла — удовлетворительная динамика; 3 балла — значительная 

динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

(дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

медико-педагогический консилиум МБОУ СШ № 10. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте
6

, школа разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Программа оценки включает: 

                                            
6
 Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихсяс умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого 

результата. 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося; 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

6) локальные акты, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

 

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т. е. 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 учителя
7
. 

Во время обучения в первом подготовительном (1
1
-м) и I-м классах, а также в течение 

первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается 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 непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. 

Для оценивания предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и 

неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 

отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 

словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании 

различных видов помощи. 

                                            
7
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы // Под 

общ.ред. И. М. Бгажноковой. - СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2010. С. 8. 
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Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); по характеру выполнения 

(репродуктивные, продуктивные, творческие). 

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

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

 

В текущей оценочной деятельности результаты соотносятся с оценками типа: 

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

заданий - отметка «3»; 

«хорошо» — от 51% до 65% заданий - отметка «4». «очень хорошо» (отлично) свыше 65% 

- отметка «5». 

При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать 

такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое — предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

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

Школа самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой 

аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». Оценка 

деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется 

на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» — «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с 

учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
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№ Вид 
Время  

проведения 
Цель Способ фиксации 

1 Стартовая 

диагностика 

(устно и 

письменно) 

Третья 

неделя 

сентября 1 

класса 

Выявляет стартовый 

уровень возможностей 

обучающихся 

Диагностическая таблица, 

определяется уровень 

достижений 

обучающихся 

2 Входная 

работа 

(письменно) 

Вторая-треть

я 

неделя 

сентября, 

начиная со 2 

класса 

Выявляет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» 

предметных знаний, 

даёт возможность 

организовать 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Во 2 классе в 1 полугодии 

фиксируется количество 

и 

характер ошибок. 

Балльное оценивание 

начинается со 2 

полугодия 2 класса. 

Отметка фиксируется 

учителем в основном 

журнале 

3 Проверочная 

работа/тест 

(устно или 

письменно) 

По 

окончанию 

изучения 

темы 

Выявляет уровень 

освоения способов 

действия в учебном 

предмете, даёт 

возможность 

организовать 

коррекционную работу 

по формированию 

способов действий в 

контексте данной темы 

Балльное оценивание, 

начиная со 2 полугодия 2 

класса. До этого момента 

фиксируется количество 

и 

характер ошибок. 

Отметка фиксируется 

учителем в основном 

журнале 

4 Самостоятель- 

ная работа 

(устно или 

письменно) 

1 раз в месяц Выявляет степень 

самостоятельности и 

правильность 

выполнения задания 

обучающимся, даёт 

возможность 

предупреждения или 

преодоления 

трудностей 

Фиксируется степень 

самостоятельности: 

задание выполнено 

полностью 

самостоятельно; 

выполнено по словесной 

инструкции; выполнено с 

опорой на образец; 

задание не выполнено 

при 

оказании различных 

видов 

помощи. Балльное оце-

нивание. Отметка фик-

сируется учителем в ос-

новном журнале 

5 Контрольная 

работа по 

математике и 

русскому 

языку во 2-4 

классах 

(письменно) 

1 раз в 

триместр 

Выявляет уровень 

овладения 

предметными знаниями 

за учебный триместр, 

даёт возможность 

организовать 

коррекционную работу 

Балльное оценивание, 

начиная со 2 полугодия 2 

класса. Отметка 

фиксируется учителем в 

основном журнале 

6 Итоговая 

контрольная 

работа по 

В конце 

учебного 

года 

Фиксирует уровень 

овладения 

предметными знаниями 

Балльное оценивание. 

Отметка фиксируется 

учителем в основном 
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математике и 

русскому 

языку 

во 2-4 классах 

(письменно) 

по основным темам 

учебного года, 

позволяет сделать 

вывод о достижении 

обучающимся 

предметных результатов 

образования на конец 

учебного года 

журнале 

7 Итоговые 

уроки по всем 

изучаемым 

предметам 

(разнообразны

е формы в 

зависимости 

от специфики 

предмета) 

В конце 

учебного 

года 

Демонстрация 

обучающимися своих 

достижений за учебный 

год. Наблюдение 

учителя за результатами 

обучающихся на конец 

учебного года 

Составление 

характеристики с 

перечислением достиже-

ний обучающихся на 

конец учебного года 

8 Устный ответ На 

усмотрение 

педагога 

Выявляет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

предметных знаний, 

даёт возможность 

организовать 

коррекционную работу 

в зоне актуальных знаний 

Балльное оценивание, 

начиная со 2 полугодия 2 

класса. Отметка 

фиксируется учителем в 

основном журнале 

9 Практическая 

работа 

Согласно 

рабочим 

программам 

учебных 

предметов 

Выявляет уровень 

овладения 

практическими 

умениями и навыками 

Балльное оценивание, 

начиная со 2 

полугодия 2 класса. 

Отметка фиксируется 

учителем в основном 

журнале. 

10 Проверка 

техники 

чтения 

В начале 

года, по 

окончанию 

1 полугодия, 

по оконча-

нию учебно-

го года 

Выявляет уровень 

овладения читательскими 

компетентностями 

Фиксация результата в 

таблице без балльного 

оценивания 

11 Списывание В конце 

триместра 

Выявляет уровень 

овладения письменными 

навыками 

Балльное оценивание, 

начиная со 2 полугодия 2 

класса. Отметка 

фиксируется учителем в 

основном журнале 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия 

содержания, уровня и качества обучения и воспитания обучающихся, по завершении 

определенного временного промежутка (триместр, год), требованиям АООП, степени и 

полноты освоения учебных программ обучающимися с ОВЗ, в доступном для них объеме 

знаний по годам обучения. 
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Цели промежуточной аттестации: 

- определение соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, требованиям 

образовательной программы; 

- оценка качества освоения образовательной программы по завершении отдельных этапов 

обучения; 

- диагностика уровня и качества знаний и умений по крупным разделам образовательной 

программы; 

- обеспечение основания перевода обучающегося в следующий класс; 

- допуск к экзамену по трудовому обучению.  

-  

- Задачи промежуточной аттестации: 
- установление фактического уровня приобретенных знаний, умений по предметам 

учебного плана; 

- соотнесение полученных результатов с уровнем требований действующей 

образовательной программы, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся, имеющих различный уровень развития и реабилитационный потенциал; 

- контроль выполнения учебных программ и календарных сроков изучения отдельных 

предметов; 

- формирование мотивации, самооценки и помощи в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-х - 12-х классах, в том числе среди 

обучающихся на дому, в конце каждого триместра и учебного года учителями, в сроки, 

установленные календарным учебным графиком, графиком контрольных работ. 

 

Учебный год для обучающихся 2-12 классов заканчивается промежуточной (годовой) 

аттестацией, к годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой проведение контрольных работ и 

может проводиться: 

- во 2-12 классах - по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного 

учебного часа; 

- во 2-12 классах - по четвертям. Промежуточная (годовая) аттестация включает в себя: 

- проверку техники чтения во 2-12 классах; 

- диктант по письму во 2-12 классах; 

- контрольную работу по математике во 2-12 классах; 

- обучающиеся 9 классов сдают экзамены по трудовому обучению. 

Промежуточная аттестация проводится до окончания учебного года. 

 

Тексты для проведения контрольных работ разрабатываются учителями. 

Промежуточную (годовую) аттестацию проводит учитель в присутствии ассистента из числа 

учителей того же цикла предметов. 

Промежуточная аттестация за триместры обучающихся 2-12 классов осуществляется по 

текущим оценкам, полученными обучающимися в течение четверти. Оценка за триместр по 

каждому предмету определяется путем вычисления среднего арифметического текущих 

оценок с последующим округлением до целого числа. 

Триместровая оценка считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном 

журнале не менее трех текущих оценок по данному предмету. При учебной нагрузке по 

предмету не более 1 часа может выставляться только полугодовая оценка. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся проводится в конце учебного года. 

Сроки проведения промежуточной (годовой) аттестации устанавливаются графиком 

контрольных работ. 

Результаты административных контрольных работ оцениваются по пятибалльной шкале. 
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Неудовлетворительные результаты промежуточной (годовой) аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательных программ 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. Школа организует мероприятия по ликвидации этой 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Родители 

обучающегося, имеющего задолженность, обеспечивают со своей стороны контроль и помощь 

в ликвидации задолженности. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся начального общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 2-12 классов осуществляется по 

оценкам, полученными обучающимися в течение учебного года, путем вычисления среднего 

арифметического триместровых оценок в с последующим округлением до целого числа. 

Знания обучающихся по музыке, ритмике, ИЗО - оцениваются по 5 - ти бальной системе. 

Промежуточная оценка уровня сформированности основ учебной деятельности (базовых 

учебных действий) у обучающихся осуществляется на основании диагностических заданий, 

разработанных учителем, организуется и проводится в последний месяц учебного года. В 

процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Результаты анализа представляются в 

форме условных единиц: 

0  баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 

в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 -2 балла — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

3 - 4 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

5 - 6 баллов — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 7 - 8 баллов — 

способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 

9 - 10 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. Балльная 

система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую 

картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить 

корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. Результаты 

оценки уровня сформированности основ учебной деятельности (базовых учебных действий) 

обучающегося заносятся в портфель достижений (портфолио) обучающегося. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

В промежуточную аттестацию включена диагностика предметных результатов освоения 

АООП образования, которая определяет уровень и качество освоенных обучающимися знаний 

и умений, специфичных для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 

может проводиться в следующих формах: 

- самостоятельная работа по предмету; 
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- практическая работа по предмету; 

- проверочная работа по предмету; 

- контрольная работа по предмету; 

- проверка навыка чтения; 

- тестирование; 

- контрольное списывание; 

- контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Результаты овладения обучающимися АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

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

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

 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике становятся 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы 

составляются из компетентностных заданий, требующих от обучающегося с умственной 

отсталостью не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий 

(БУД), которые позволят в итоге отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

В промежуточную аттестацию включена диагностика результатов личностного развития 

обучающихся. Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения каждого 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями. Она проводится 

форме наблюдения. Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств личности: 

оценки поступков, обозначение жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. В промежуточную аттестацию включена диагностика уровня 

сформированности основ учебной деятельности (базовых учебных действий) обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают 

его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда. Используются следующие формы контроля результатов освоения АООП: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых обучающимися действий и 

качеств по заданным параметрам); 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

обучающихся. Результаты заносятся в портфель (портфолио) достижений обучающегося. 

 

Порядок промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится со 2 полугодия 2 класса по итогам 

учебного триместра, учебного года. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х - 12 –х классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-12 классов осуществляется по всем 

образовательным областям АООП, за исключением коррекционной области, по пятибалльной 

системе оценивания. 

Вследствие того, что образование не является цензовым, отметки в баллах, выставляемые 

обучающимся также не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам 

обучающихся других общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности 

продвижения обучающихся по отношению к самим себе. 

Обучающимся 1 -х классов и 2 - ых классов (в первом полугодии) отметки в баллах не 

выставляются. Для оценки знаний обучающихся используется качественная оценка 

успешности освоения адаптированной основной образовательной программы, обучение 

является безотметочным. 

Отметка по пятибалльной системе применяется со 2 полугодия 2 класса до 12 класса 

включительно. 
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Все мероприятия по оценке качества обученности в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации проводятся согласно плана работы школы, 

годового календарного учебного графика. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х классов к сдаче 

экзамена по профессионально - трудовому обучению. Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом. 

Оценка обучающихся, получающих образование в форме индивидуального обучения при 

промежуточной аттестации разрабатывается для каждого ученика, исходя из рекомендаций 

ПМПК (или карты Индивидуальной программы реабилитации) и степени его умственного 

развития, индивидуальных учебных планов, в которых учителями, осуществляющими 

обучение, определены методы оценки знаний обучающихся. Оценку по учебным предметам 

проводят все педагоги, реализующие индивидуальный учебный план. Для проверки качества 

усвоения индивидуального плана обучающимися, по итогам триместра и года учителями 

проводятся контрольные работы в форме промежуточной аттестации. Результаты текущего 

контроля успеваемости заносятся в журнал учета часов индивидуального учебного плана для 

каждого обучающегося. Результаты промежуточной и итоговой аттестации при переводе из 

класса в класс, окончании заносятся в классный журнал соответствующего класса. 

 

Формы и методы оценки обучающихся 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Для оценивания обучающихся с легкой умственной отсталостью используется система 

отметок по 5-ти балльной шкале, которая включает в себя следующие компоненты: 

качественный компонент, количественный компонент и объем верно выполненных заданий. 

Балльная оценка (отметка) свидетельствует о качестве усвоенных знаний, в связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

- соответствие/несоответствие науке и практике; 

- полнота и надежность усвоения; 

- самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Балльная оценка (отметка) включает в себя количественный параметр усвоения 

предметных результатов, который оценивается с точки зрения: 

- частотности допущения ошибок - достоверные ("верные», «неверные»); 

- полноты («полные», «частично полные», «неполные»); 

- самостоятельности выполнения заданий («задание выполнено полностью 

самостоятельно», «выполнено по словесной инструкции», «выполнено с опорой на 

образец», «задание не выполнено при оказании различных видов помощи»). Объем верно 

выполненных заданий относительно к общему объему заданий формирует показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как: 

- отметка 3 балла - «удовлетворительно» (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий; 

- отметка 4 балла - «хорошо», если обучающиеся верно выполняют от 51% до 65% 

заданий; 

- отметка 5 баллов - «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.



 

 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. Диагностика результатов личностного развития обучающихся проводится форме 

наблюдения. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется школой и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов), которые хорошо знают обучающихся. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Диагностика результатов уровня сформированности основ учебной деятельности 

(базовых учебных действий) обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является педагогической, ее организует и проводит 

учитель, хорошо знающий индивидуальные особенности обучающихся и их образовательные 

потребности, регулярно наблюдающий формирование учебной деятельности у обучающихся в 

процессе обучения в течение всего учебного года. Средством контроля является 

педагогическое наблюдение. 

Средством накопления информации об образовательных достижениях обучающегося 

является портфель достижений (портфолио). 

«Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 

АООП, дополняющей Федеральный государственный образовательный стандарт. 

«Портфель достижений обучающегося » - это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, динамику в развитии и личностные достижения обучающегося в разных 

областях (учеба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.) Основные 

разделы «Портфеля достижений обучающегося»: 

- показатели предметных результатов (контрольные и комплексные работы, данные из 

таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

- показатели уровня сформированности основ учебной деятельности (базовых учебных 

действий); 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

 

Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости – это процесс проверки успешности обучения 

обучающихся на соответствие требованиям АООП. Он проводится в ходе изучения 

темы,является элементом многих уроков. 

Текущий контроль призван выполнять прогностическую (или диагностическую) 

функцию. Эта функция проверки служит получению опережающей информации в учебном 

процессе. В результате проверки учитель получает основания для прогнозирования хода 

изучения нового материала на определенном отрезке учебного процесса: в достаточной ли 

степени сформированы те или иные знания, умения и навыки для усвоения последующей 

порции учебного материала. Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах, а 

также среди обучающихся индивидуально на дому. 

Целями текущего контроля успеваемости являются: 

- определение уровня и оценка степени освоения обучающимися пройденных на 

период проверки тем и разделов учебных программ; 

- обнаружение (выявление) пробелов в знаниях, умениях и навыках отдельных 

обучающихся доступного им объема программного материала, принятие своевременных 

мер к устранению этих пробелов, предупреждения неуспеваемости обучающихся; 

- обеспечение оперативного управления учебным процессом, своевременное 



 

 

внесение элементов коррекции в индивидуальные планы. Текущий контроль 

успеваемости (порядок, периодичность и сроки проведения, обязательные формы и их 

количество), с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся с ОВЗ, рекомендаций временной районной психолого- медико- педагогической 

комиссии (далее ПМПК) психолого-медико-педагогического консилиума (далее ПМПк), 

здоровьесберегающих технологий, определяется учителем, ведущим учебный предмет, при 

планировании на учебный год и отражается в образовательной программе. 

Формами текущего контроля успеваемости могут быть оценка устных и письменных 

ответов обучающихся самостоятельной, практической, проверочной и контрольной работ, 

теста. 

В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости, педагогами 

разрабатываются контрольные задания, содержание которых учитывает тот уровень, который 

смогли достичь обучающиеся в процессе обучения и позволяет оценивать степень личного 

продвижения обучающимися в освоении тем, разделов, глав учебных программ на время 

проверки. 

 

Виды письменных работ. Основными видами классных и домашних письменных работ 

учащихся являются обучающие работы, к которым относятся: 

- упражнения по русскому языку и математике; 

- планы параграфов и других материалов из учебников; 

- изложения, сочинения по русскому языку (следует учитывать, что изложения и 

сочинения носят обучающий характер); 

- составление обобщающих таблиц, схем и т.п.; 

- фиксация наблюдений в природе, осуществляемых в процессе развития связной речи в 

1-4 классах, изучения естествознания (природоведение, биология) и географии; 

- различные виды рабочих записей и зарисовок по ходу и результатам практических работ 

(опытов) на уроках естествознания (природоведения, биологии), математики, на занятиях по 

развитию устной речи, социально-бытовой ориентировке, профессиональному трудовому 

обучению (без копирования в тетрадях соответствующих рисунков из учебников). 

Все письменные работы обучающихся проверяются и оцениваются. 

Тетради обучающихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние 

работы, проверяются после каждого урока у всех обучающихся. 

 

Текущая аттестация по коррекционно-развивающим предметам: развитие 

психомоторики, логопедия проводится в форме отслеживания индивидуальной динамики 

обучающихся по основным направлениям коррекционно-развивающим предметам. 

 

Оценка успешности освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы 

Критерии оценивания результатов освоения обучающимися АООП в ходе текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации индивидуализированы по 

образовательным областям и сформулированы в рабочих программах педагогов по всем 

учебным предметам учебного плана. Оцениваются знания и умения по темам, разделам 

программы, по итогам триместра, года. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 



 

 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) Учреждение может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Критерии оценивания результатов по предметам блока коррекционных занятий. 

При планировании развития психомоторных и сенсорных процессов учителем 

разрабатывается схема обследования и оценки уровня сформированности моторных и 

сенсорных процессов у детей начальных классов, которая позволяет отслеживать продвижение 

обучающихся в своем развитии. Отметки в журнал не ставятся. 

При планировании логопедической работы учитель - логопед составляет речевые карты с 

направлениями работы и картами динамического наблюдения за состоянием письменной речи 

обучающихся, с помощью которых отслеживает развитие речи обучающихся. 

 

Допуск к промежуточной аттестации и освобождение от нее  

Обучающиеся успешно освоившие содержание учебных программ, допускаются к 

промежуточной (годовой) аттестации. 

Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, аттестуются в 

дополнительные сроки. 

От промежуточной аттестации освобождаются: 

- по состоянию здоровья на основании заключения медицинского учреждения учащиеся, 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану. 

Решения об освобождении обучающихся от промежуточной (итоговой) аттестации 

принимаются путем издания приказа на основании ходатайства классного руководителя, 

подтвержденного соответствующими документами. 

 

Порядок проведения аттестации, выведения отметок, перевода в следующий класс 

Для проведения промежуточной (годовой) аттестации во 2-12 классах назначается 

аттестационная комиссии в составе двух человек - учителя и ассистента. 

Расписание промежуточной (годовой) аттестации составляется старшим воспитателем и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При проверке работ по письму и развитию речи работа оценивается двумя отметками: 

первая - за грамотность, вторая - за выполнение грамматического задания. При проведении 

контрольных практических работ по профессионально-трудовому обучению выполнение и 

результат оценивается по следующим показателям: 

- умение подобрать нужный инструмент (приспособление) и организовать свое рабочее 

место; 

-умение рационально спланировать свою работу; 

-правильность и темп выполняемых приемов ручной и механической обработки 

материалов; 

- соответствие изделия чертежу (рисунку) и заданным техническим требованиям (время, 

точность, чистота обработки). 

Обучающимся 2-12 классов предоставляется возможность ознакомиться с итогами 

проверки своей письменной работы, провести работу над ошибками. 

При выставлении итоговых отметок текущего учебного года необходимо 

руководствоваться следующим: 

- отметка по предметам за год определяется на основании текущих отметок и отметки за 

контрольные работы, контрольные устные опросы. 

- в классном журнале отметки за контрольную работу, опрос выставляются отдельной 

колонкой в соответствии с датой проведения. 



 

 

Триместровая, годовая отметка выставляется обучающимся после даты последнего 

урока, не позже чем за три дня до начала каникул или до начала аттестационного периода. 

Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета о переводе 

обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей), а в 

случае неудовлетворительных результатов учебного года, в письменном виде под подпись 

родителей (законных представителей) с указанием даты ознакомления. 

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой оценкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом 

директора создается комиссия из трех человек, которая в присутствии родителей (законных 

представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

Итоговая отметка выставляется в сводной ведомости в конце классного журнала. 

Обучающиеся, получившие в ходе аттестации неудовлетворительную оценку при 

написании контрольной работы, опроса, контрольной практической работы по 

профессионально-трудовому обучению, имеют право на повторную контрольную работу, 

опрос (в соответствии с психофизическим состоянием возможен облегченный вариант). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые школой, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни учащегося. Для проведения промежуточной аттестации 

во второй раз создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам, в 

том числе, по причине своих психофизических особенностей, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования по усмотрению родителей (законных представителей), переводятся на 

обучение на новый уровень образовательных программ в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану в классах возрастной нормы, или продолжают получать образование в иных 

формах в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом возрастного ценза. 

Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, без уважительных причин, по усмотрению родителей (законных 

представителей), могут быть оставлены на повторное обучение. 

При организации итоговой (контрольной) проверки знаний умственно отсталого 

обучающегося, следует исходить из достигнутого им минимального уровня и из возможных 

оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую деятельность, 

так как никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью 

«примерить» к ребенку с интеллектуальными нарушениями в развитии. 

 

Оцениваемые результаты – личностные, предметные 

Результаты обучающегося - это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи - оценки и 

отметки (знака фиксации в пятибалльной системе). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) - это разница между результатами 

обучающихся (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (итоговая диагностика). Прирост результатов означает, что 



 

 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

обучающихся. 

 

 

Оценка личностных результатов 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих 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 социальных ситуациях; 

10)  воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11)  развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания 

к чувствам других людей; 

12)  сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13)  проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Оценка - это словесная характеристика 

результатов действий 

Отметка - это фиксация результата оценивания в виде 

знака из принятой системы 

Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): удачную 

мысль в диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой обучающийся 

осмысливал цель и условия задания, осуществлял 

действия по поиску решения (хотя бы одно умение по 

использованию знаний), получал и представлял 

результат. 

Оцениваться может все Отметкой фиксируется (со 2 полугодия 2 класса) только 

демонстрация умения по применению знаний (решение 

задачи). 



 

 

При оценке личностных результатов диагностируется сформированность внутренней 

позиции ребенка, которая проявляется в эмоционально - ценностных отношениях к себе и 

окружающему миру. Оценка (но не отметка) проявляется в словесной характеристике. В 

процессе оценивания обучающийся ставится в позицию нравственного 

выбора в той или иной ситуации. Оценка производится в форме не представляющей 

угрозы личности и психологической безопасности ребенка. 

Оценка личностных достижений обучающегося осуществляется педагогом, результаты 

заносятся в индивидуальную для каждого обучающегося таблицу личностных результатов 1 

раз в год, по итогам истекшего учебного года. Предметом оценивания личностных достижений 

обучающегося является наполнение «Портфеля достижения обучающегося», а также 

результаты педагогического наблюдения. 

 

В состав «Портфеля достижений» каждого обучающегося включаются следующие 

материалы: 

1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 

объем и качество приобретенных навыков, достижение более высоких уровней творчества, 

рефлексии (фото, видеоматериалы, аудиозаписи, продукты собственного творчества, 

читательские дневники, дневники наблюдений, материалы рефлексии, выборка работ по 

проведенным мини-исследованиям и мини-проектам). 

2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы наблюдений, 

оценочные листы, результаты стартовой диагностики и результаты тематического и 

промежуточного тестирования, выборочные материалы самоанализа и самооценки 

обучающихся). 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и 

досуговой деятельности. 

Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление — как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных 

личностных достижениях конкретного ученика, его продвижении по всем направлениям 

процесса обучения и воспитания. 

 

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (оценка 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями). 

Промежуточная оценка личностных достижений обучающихся представляет собой 

комплексную оценку овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

Система оценки личностных достижений основана на следующих показателях: Высокий 

уровень достижений - умение соблюдать нормы и правила поведения в новой обстановке; 

Уровень достижений выше среднего - самостоятельная организация поведения в 

соответствии с нормами поведения в привычной ситуации; 

Средний уровень достижений - соблюдение основных норм общения в привычных 

ситуациях;  

Уровень достижений ниже среднего - выполнение норм и правил при наличии 

внешнего контроля;  

Низкий уровень - отсутствие представлений о нормах и правилах поведения, действие 

по подражанию. 

Оценка уровня сформированности достижений обучающегося не является самоцелью. 

Такая диагностика направлена на выявление возможностей ребенка и планирование 

эффективных способов его дальнейшего образования.

Умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 

разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому. 

Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста).

 



 

 

Критерии оценки предметных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

 

Оценка предметных результатов обучающихся в результате освоения АООП 

Основной задачей оценки предметных результатов является всесторонняя 

педагогическая поддержка ребенка с интеллектуальными нарушениями. Педагоги мотивируют 

обучающихся, создавая ситуацию успеха, организуют комфортную обстановку, сберегают 

психологическое здоровье детей, стимулируют и поощряют работу обучающихся независимо 

от степени усвоения учебного материала. 

Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, 

которые призваны обеспечить связь между требованиями стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки. 

Планируемые результаты служат нормативной базой одновременно и для различных 

оценочных процедур, и для определения содержания и организации образовательного 

процесса. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и не допускает 

сравнения его с другими детьми. Оценка предметных результатов включает в себя оценивание 

предметных результатов, а также уровень сформированности базовых учебных действий 

(БУД). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания 

учитываются при определении итоговой оценки.

 

Система безотметочного обучения в 1 классе, первой половине 2 класса. 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка 

как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового 

подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей 

«отметочной» системы оценивания такие как: не формирование у обучающихся оценочной 

самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая информативность; 

травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1классе, первой половине 2 класса и призвано 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению 

учебной мотивации и учебной самостоятельности обучающихся с нарушением интеллекта. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

- дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

- критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной 

основе; 

- приоритет самооценки - начала формирования способности обучающихся 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (уровень нравится - не нравится). 

Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок 

обучающихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 

выполненной работы). Самооценка обучающегося должна по возможности предшествовать 

оценке учителя; 

- непрерывность - с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса 



 

 

движения к нему. При этом обучающийся получает право на ошибку, которая, будучи 

исправленной, считается прогрессом в обучении; 

- гибкость и вариативность инструментария оценки - в учебном процессе используются 

разноуровневый подход к оцениванию, позволяющие гибко реагировать на прогресс или 

регресс в успеваемости и развитии ученика с, нарушениями интеллекта; 

- сочетание качественной и количественной составляющих оценки - качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей обучающихся, позволяет 

отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальные особенности мышления 

и т. д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений 

обучающихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое 

время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание 

количественных и качественных составляющий оценки дает наиболее полную и общую 

картину динамики развития каждого ученика с учетом его психофизических особенностей; 

- естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику 

учебно-познавательной деятельности обучающихся включаются результаты наблюдений за их 

учебной работой в обычных условиях. 

 

 

 

Балльная отметка 

Балльная отметка вводится со 2 триместра 2 класса. Введение оценки в этот период 

обусловлено тем, что у основной группы обучающихся уже сформированы элементарные 

навыки счета, письма, чтения, дети под руководством учителя приучены к организации 

собственной учебной деятельности, которая для них становится привычной. 

Балльная оценка (отметка) свидетельствует о качестве усвоенных знаний, в связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

- соответствие/несоответствие науке и практике; 

- полнота и надежность усвоения; 

Уровни сформированности предметных результатов: 

 

Уровень Условное 

обозначение 

Критерий 

Д
о
ст

а 

то
ч
н

 

ы
й

 

В 

(высокий) 

Полное усвоение информации, независимость от взрослого в 

выполнении задания, умение объяснить свои действия. 

 В/С (выше 

среднего) 

Усвоение сведений в основном, за исключением отдельныхдеталей, 

потребность в организующей поддержке, умение ответить на все 

вопросы по содержанию деятельности. 

С 

(средний) 

Частичное усвоение в объеме более половины от заданного, 

потребность в помощи в виде наглядных опор, умение ответить на 

основные вопросы по содержанию деятельности. 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 Н/ (ниже 

среднего) 

Частичное усвоение в объеме менее половины от заданного, 

потребность в практической помощи, умение ответить наотдельные 

вопросы по содержанию деятельности. 

Н 

(низкий) 

Усвоение отдельных случайных сведений, полная зависимость от 

взрослого в выполнении задания, отсутствие осознанности, 

неумение отвечать на вопросы. 



 

 

- самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Балльная оценка (отметка) включает в себя количественный параметр усвоения 

предметных результатов, который оценивается с точки зрения: 

- частотности допущения ошибок - достоверные ("верные», «неверные»); 

- полноты («полные», «частично полные», «неполные»); 

- самостоятельности выполнения заданий («задание выполнено полностью 

самостоятельно», «выполнено по словесной инструкции», «выполнено с опорой на образец», 

«задание не выполнено при оказании различных видов помощи»). 

 

Объем верно выполненных заданий относительно к общему объему заданий формирует 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как: 

- отметка 3 балла - «удовлетворительно» (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий; 

- отметка 4 балла - «хорошо», если обучающиеся верно выполняют от 51% до 65% 

заданий; 

- отметка 5 баллов - «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

 

Оценка сформированности уровня грамотности у обучающихся 1-4 классов 

Одним из основных направлений оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта является оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка 

результатов деятельности педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития образовательной организации. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат предметные результаты. 

 

Цель программы оценки сформированности навыков грамоты: 

- обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести объективную оценку предметных и метапредметных результатов. 

 

Задачи: 

1. обеспечение оценки эффективности профессиональной деятельности педагогов 

начальных классов по формированию навыков грамотности у обучающихся 1 -4 классов; 

2. осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся 1-4 классов 

в процессе усвоения учебных предметов «Русский язык», «Чтение», «Речевая практика. 



 

 

ПРОГРАММА ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ ГРАМОТЫ 

 

СИСТЕМА БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Владение устной и письменной речью устанавливается на основании наблюдений 

учителя за устной речью обучающихся на уроках и вне уроков в результате постепенного 

накапливания сведений о внешней характеристике речи, о ее развернутости и связности. 

I. Владение навыком устной речи  

1. Оценка внешней характеристики устной речи обучающихся по 5 показателям: 

1. говорит охотно; 

2. форма общения с учителями и сверстниками соответствует ситуации; 

3. речь в основном грамматически правильная; 

4. артикуляция в норме; 

5. громкость, темп, ритм в норме. 

4 уровень - в норме 5 показателей 

3  уровень - в норме 4 показателя 

2  уровень - в норме 2-3 показателя 

1  уровень - в норме 1 показатель 

2. Оценка связности устной речи (показатели: типичные единицы высказывания, 

развернутость, характеристики объекта) 

4  уровень - говорит связными предложениями, может дать развернутую характеристику 

объекта или явления; 

3  уровень - речь состоит из предложений или отдельных слов, заменяющих предложение, 

характеристика объекта или явления дается в форме малосвязных мыслей; 

2  уровень - предложения почти не используются в речи, произносятся в основном 

отдельные слова, обучающийся испытывает большие трудности при характеристике объекта 

или явления; 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1 Владение 

навыком устной 

речи 

сформированность навыка 

устной речи 

внешняя характеристика устной 

речи 

связность устной речи 

2 Владение 

навыком 

понимания 

прочитанного 

Сформированность навыка 

понимания прочитанного 

Способность самостоятельно 

формулировать название к 

прочитанному тексту 

Способность выбирать названия 

к тексту из нескольких 

предложенных названий 

Способность отвечать на 

конкретные вопросы к тексту 

3 Владение 

навыком 

восстановления 

деформированного 

текста 

Сформированность навыка 

выстраивания логико- 

смысловых связей при 

восстановлении 

деформированного текста 

Способность выстраивания 

логико- смысловых связей 

Самостоятельность при 

восстановлении 

деформированного текста 

4 Владение 

навыком 

письменной речи 

Сформированность навыка 

списывания текста 

Способность списывать текст 

Сформированность 

графических навыков 

Способность соответствовать 

требованиям графически 

правильного письма 

Сформированность навыка 

написания диктанта 

Способность безошибочного 

написания диктанта 



 

 

1 уровень - речь в основном состоит из междометий и частиц, содержание высказывания 

улавливается с трудом; 

Порядок изучения устной речи и критерии оценки ее развития в целом сохраняются до 

конца 4 класса. 

 

II. Владение навыком понимания прочитанного 

Для оценки понимания прочитанного можно использовать 3 задания. Каждое следующее 

задание обучающийся выполняет только в случае невыполнения или неправильного 

выполнения предыдущего. Выполнение каждого задания предваряется соответствующей 

инструкцией. 

 

Оценка понимания прочитанного: 

4 уровень - самостоятельно придумывает название, выражающее главную мысль 

прочитанного текста; 

3  уровень - выбирает наиболее точное название текста из нескольких предложенных; 

2 уровень - правильно отвечает на все вопросы; 

1  уровень - прочитанное не понимает или улавливает лишь отдельные детали. 

 

III. Владение навыком восстановления деформированного текста 

1. Восстановление деформированного текста (логико-смысловые связи): 

Оценка составление текста: 

4  уровень - все логико-смысловые связи установлены правильно; 

3  уровень - большинство связей установлено правильно; 

2  уровень - большинство связей установлено неправильно; 

1  уровень - хаотический набор предложений. 

 

Оценка уровня самостоятельно при восстановлении деформированного текста:  

4 уровень - задание выполняется самостоятельно; 

3  уровень - косвенная подсказка, каждое предложение написано на отдельном 

листочке(метод проб и ошибок); 

2  уровень - прямая подсказка по части задания, указание на первое предложение; 

1  уровень — текст составлен при помощи взрослого. 

 

IV. Владение навыком письменной речи 

1. Навык списывания текста. 

При списывании теряет смысл выделение изученных и неизученных орфограмм. Все 

ошибки фиксируются в графе «Количество искажений и замен букв», в которой желательно 

отмечать не только общее количество ошибок, но и характер наиболее типичных, например: 

б=д, к=г и т.д. 

Оценка уровня овладения навыка списывания: 

4  уровень - переписывает без ошибок; 

3  уровень - допущены отдельные (1-2) ошибки или отдельные (1-3) исправления; 

2  уровень - а) 3-4 ошибки или исправления; б) 1-2 ошибки и отдельные (1-3) исправления; 

№ задания/ 

инструкции 

Задания для оценки понимания 

прочитанного 

Инструкции к заданиям 

1 Самостоятельное придумывание 

названия к прочитанному тексту. 

Придумай заголовок к тексту. 

2 Выбор названия из нескольких 

данных названий. 

Выбери из этих заголовков наиболее 

подходящий к данному тексту. 

3 Ответы на конкретные вопросы к 

тексту. 

Ответь, пожалуйста, на вопросы по 

прочитанному. 



 

 

1  уровень — работа показывает значительные трудности, испытываемые ребенком при 

списывании, по большинству показателей. 

2. Графический навык  
Оценка графического навыка: 

4  уровень - соответствует требованиям графически правильного письма (почерк четкий, 

ровный, красивый, буквы соединены правильно); 

3 уровень - частичное соответствие, негрубые нарушения; 

2  уровень - более грубые нарушения;  

1 уровень — грубые нарушения. 

3. Навык написания диктанта 

Оценка диктанта: 

4 уровень - диктант написан без ошибок;  

3 уровень - допущено не более 2 ошибок;  

2 уровень - допущено не более 5 ошибок;  

1 уровень — допущено 6 и более ошибок. 

 

Оценка уровня сформированности жизненных компетенций (базовых учебных 

действий - БУД) 

Базовые учебные действия — это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к само- 

стоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения школе. 

Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление — как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных 

достижениях конкретного обучающегося, его продвижении во всех наиболее значимых 

аспектах обучения в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике становятся 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы 

составляются из компетентностных заданий, требующих от обучающегося с умственной 

отсталостью не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий 

(БУД), которые позволят в итоге отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Диагностика результатов уровня сформированности основ учебной деятельности 

(базовых учебных действий) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является педагогической, ее организует и проводит учитель, хорошо знающий 

индивидуальные особенности обучающихся и их образовательные потребности, регулярно 

наблюдающий формирование учебной деятельности у обучающихся в процессе обучения в 

течение всего учебного года. Учитель разрабатывает специальные диагностические работы: 

- задания по диагностике уровня сформированности базовых учебных действий; 

- комплексные задания, требующие одновременного применения различных 

базовых учебных действий. 



 

 

Дополнительным средством контроля является педагогическое наблюдение. 

Критерии оценки сформированности базовых учебных действий (БУД) 

обучающихсяна основе индивидуального и дифференцированного подхода (оценка 

овладения обучающимися 

жизненными компетенциями). 

Показатели жизненной компетенции: 

- Овладение социально-бытовыми умениями (регулятивные БУД), 

- Овладение навыками коммуникации (коммуникативные БУД), 

- Дифференциация и осмысление картины мира (познавательные БУД), 

- Дифференциация и осмысление социального окружения, ценностей и социальных 

ролей (личностные БУД). 

 

БУД Содержание БУД Критерии сформированности 

1. Регулятивные БУД - уметь действовать 

целенаправленно, 

составлять план и 

выполнять его, 

соотносить свои 

действияи их результаты 

с запланированными. 

- отсутствие умений, полная 

зависимость от взрослого; 

- овладение элементарными 

навыками самообслуживания с 

помощью взрослого; 

- овладение жизненно важными 

навыками; 

- овладение широким спектром 

социально-бытовых умений; 

- самостоятельность в выборе 

способов и средств, обеспечивающих 

собственные 

потребности. 

2. Коммуникативные 

БУД 

- уметь понять 

другого, уметь доносить 

свою позицию, уметь 

согласовывать свои 

действия с другими, 

действовать сообща. 

- преимущественно невербальное 

общение; 

- проявление активности как 

реакция на активность партнера по 

общению; 

- умение поддержать общение, 

организованное другим; 

- умение вступить в общение по 

собственной инициативе, поддержать 

разговор; 

- умение организовать общение в 

соответствии со сложившийся 

ситуацией, собственными 

потребностями и потребностями 

партнера по общению. 

3. Познавательные БУД - уметь находить 

нужные сведения из 

разных источников, 

перерабатывать 

информацию с помощью 

анализа, синтеза, 

построения 

рассуждений, 

перерабатывать 

информацию из одной 

- действия с предметами на уровне 

случайных манипуляций; 

- использование предметов в 

соответствии с их функциями; 

- умение соотносить причины и 

следствия собственных действий с 

предметами; 

- умение вариативно использовать 

опыт предметной деятельности в 



 

 

 

Используемые формы оценочной процедуры:  

педагогическое наблюдение, статистический учет, отзыв классного руководителя, опрос, 

анализ диагностических работ. 

Исполнители: 

узкие специалисты, учителя предметники, классный руководитель, педагог-психолог. 

Периодичность оценки: 

- уровень сформированности БУД определяется раз в год, в конце года; Для оценки 

сформированности каждого критерия используется балловая система: 

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 

в процесс выполнения вместе с учителем; 

1-2 балла — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

3 - 4 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

5 - 6 баллов — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

7 - 8 баллов — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

9 - 10 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Результаты оценки сформированности БУД обучающегося заносятся в портфель 

достижений (портфолио) обучающегося. 

 

«Портфель достижений обучающегося» 

Средством накопления информации об образовательных достижениях обучающегося 

является портфель достижений (портфолио). Итоговая оценка принимается с учетом всех 

результатов (предметных, метапредметных, личностных накопленных в портфеле достижений 

обучающегося за период обучения. 

«Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 

АООП, дополняющей Федеральный государственный образовательный стандарт. 

«Портфель достижений обучающегося » - это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, динамику в развитии и личностные достижения обучающегося в разных 

областях (учеба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.) Основные 

разделы «Портфеля достижений обучающегося»: 

 формы в другую 

(текст, иллюстрация и 

др.) 

соответствии с ситуацией; - умение 

предотвращать нежелательные 

последствия собственных действий. 

4. Личностные БУД - знать нормы 

отношенийк 

деятельности, другим 

людям, самому себе; 

уметь оценивать 

ситуации и поступки; 

уметь действовать в 

соответствии с нормами. 

- отсутствие представлений о 

нормах и правилах поведения, 

действие по подражанию; 

- выполнение норм и правил при 

наличии внешнего контроля; 

- соблюдение основных норм 

общения в привычных ситуациях; 

- самостоятельная организация 

поведения в соответствии с нормами 

поведения в привычной ситуации; 

- умение соблюдать нормы и 

правила в новой обстановке. 



 

 

- показатели предметных результатов (контрольные и комплексные работы, данные 

изтаблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

- показатели уровня сформированности основ учебной деятельности (базовых 

учебных действий); 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов. 

Принципы диагностического изучения обучающихся: 

- комплексный подход к изучению обучающегося с интеллектуальными нарушениями в 

развитии; 

- системный анализ диагностических данных; 

- динамическое изучение особенностей обучающегося с интеллектуальными 

нарушениями в развитии; 

- сочетание количественных и качественных оценок; 

- изучение результатов образовательных достижений обучающегося в деятельности. 

Основные виды контроля: 
по месту в процессе обучения: 

- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития обучающихся и степень 

их продвижения в освоении программного материала; 

- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и 

степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников; 

по содержанию: 

- прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 

выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального 

выполнения действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль 

и взаимооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый обучающимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности 

(самоконтроль и самооценка). 

Оценке не подлежит: 

- темп работы обучающегося с нарушением интеллекта; 

- личностные качества; 

- своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.) 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в 

ходеосуществления учебной деятельности. 

Конечная цель обучения - формирование у обучающихся адекватной самооценки 

иразвитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 



 

 

№

/ п 

Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

(входная) 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

журнале (в том числе в 

электронном) и в дневнике 

обучающегося, отдельно задания 

актуального уровня и уровня 

ближайшего развития в 

разноуровневой шкале 

оценивания. Результаты работы 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку школьника с 

интеллектуальными 

нарушениями 

2. Диагностическ

ая работа 

(проверочная, 

контрольная 

работа, тест) 

Проводится 

на 

входе и 

выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/ 

средств 

в учебном 

предмете 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть обучающимся в 

рамках решения учебной 

задачи. 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой отдельной 

операции и также не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

обучающегося с 

интеллектуальными 

нарушениями. Фиксируется 

учителем в журнале (в том числе 

в электронном) и в дневнике 

обучающегося. 

3. Контрольно- 

обобщающий 

урок 

Не более 

одного раза в 

месяц 

Направлен, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную отработку 

текущей изучаемой 

учебной темы. 

Учитель проверяет и оценивает 

выполненные обучающимися 

задания отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и качество 

их выполнения в зависимости от 

психофизических особенностей 

обучающихся. Фиксируется 

учителем в журнале (в том числе 

в электронном) и в дневнике  

4. Итоговая 

контрольная 

работа 

Май Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. 

Оценивание отдельно по 

уровням. Сравнение результатов 

входной и итоговой работы. 

Фиксируется учителем в 

журнале (в том числе в 

электронном) и в дневнике 

обучающегося 



 

 

 

 ученика за 

год 

 особенностей личности 

ребенка) демонстрирует 

портфолио, презентацию или 

др.формы. 

 

6 Мониторинг 

«Динамика 

развития 

личности» 

1 раз в год 

апрель/май 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка всех 

членов педконсилиума. 
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2. Содержательный раздел АООП 

 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий 

 

Целевой раздел 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (далее — программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе 

всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия — это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

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

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 
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обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать 

на различных этапах обучения. 

 

I- IV и дополнительный классы 

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

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

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

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

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

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

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

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

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

 

Характеристика базовых учебных действий 

 

Личностные учебные действия  

Личностные учебные действия — осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как 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 

эстетическому 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 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 
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слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия: Регулятивные учебные действия включают следующие 

умения: адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия: К познавательным учебным действиям относятся 

следующие умения: выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 

выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

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

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 

поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия. 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 
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4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, 

и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школа самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. В МБОУ СШ № 9оценка сформированности базовых 

учебных действий осуществляется на основе наблюдений педагогов (классных руководителей, 

учителей - предметников). По итогам наблюдений в конце года заполняется мониторинговая 

таблица. Результаты мониторинга представляются классным руководителем на школьном 

ПМПк.  
Решение задачи развития БУД происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках реализации программ 

факультативов и кружков. 

Среди технологий, методов и приемов развития БУД особое место занимают 

социально-педагогические ситуации-пробы, учебные мини- проекты, долгосрочные 

социальные проекты которые направлены на развитие всех БУД у учащихся, воспитанников 

с ОВЗ. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. 

Типология социально-педагогических ситуаций-проб: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа ее решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить свое адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению). 

типы учебных практик: 

 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития БУД педагогами используются следующие 

БУД Учебные практики, направленные на: 

1. Личностные 

базовые учебные 

действия: 

— на личностное самоопределение; на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; на мотивацию; на нравственно-этическое оценивание. 

2. 

Коммуникативные 

базовые учебные 

действия: 

— на учет позиции партнера; на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображению предметного содержания; тренинги 

коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; групповые игры. 

3. Регулятивные 

базовые учебные 

действия: 

— на планирование; на рефлексию; на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; на целеполагание; на оценивание; 

— на принятие решения; на самоконтроль; на коррекцию собственной 

деятельности. 

4. 

Познавательные 

базовые учебные 

действия: 

— учебные практики и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач; учебные практики и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; учебные 

практики и проекты на проведение эмпирического исследования; учебные 

практики и проекты на проведение теоретического исследования; учебные 

практики, направленные на смысловое чтение. 
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Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

• планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, 

• соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, 

• распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

постепенной минимизации пошагового контроля со стороны педагога, 

• обязательная поэтапная и итоговая рефлексия деятельности учащимися, 

воспитанниками и педагогом. 

 

 

2.2 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, иных компонентов 

 

2.2.1 Рабочие программы учебных предметов 

 

Рабочие программы педагогов МБОУ СШ №9 соответствуют федеральным 

рабочим программам. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

Пояснительная записка 

Обучение русскому языку в I-IV и дополнительном классах предусматривает включение 

в примерную учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», 

«Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и 

развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

— Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

— Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

— Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

— Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

— Развитие навыков устной коммуникации; 

— Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

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 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 
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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.  

 

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 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

Содержание учебного предмета 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 

анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова - «слог» (без называния термина), 

«звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма .Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к 

усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и 

простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор 

(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и 
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мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур. 

Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на 

материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного 

разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение 

заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами 

сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой 

на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по 

твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих 

фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова- друзья» и 

«Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование 

слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, 

улиц, площадей). 
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Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную 

картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, 

опорным словам и иллюстрации. 

 

ЧТЕНИЕ 

 

Пояснительная записка 

Чтение является важным учебным предметом в образовании обучающихся с умственной 

отсталостью. Его направленность на социализацию личности обучающегося, на коррекцию и 

развитие речемыслительных способностей, формирование эмоционального отношения к 

действительности и нравственных позиций поведения подчеркивает значимость обучения 

чтению обучающихся с данной категории. 

Задачами изучения учебного предмета «Чтение» являются: воспитание у обучающихся 

интереса к чтению; 

формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, 

шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа; 

развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, 

дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать 

предполагаемый ответ и др. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст 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. 

 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
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определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Содержание учебного предмета  

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 

детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, 

о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

 

Пояснительная записка 

Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение речи 

обуславливают специфику обучения их русскому языку в школе. Она выражена в том, что 

программа образования носит в основном элементарно - практический характер, при этом 

ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы 

программы, является речевая практика. 

Предмет «Речевая практика» в начальной школе входит в структуру изучения 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Целью учебного предмета «Речевая практика» является развитие речевой коммуникации 

младших школьников интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) для 

осуществления общения с окружающими людьми. 

Общие задачи учебного предмета «Речевая практика»: 

1) способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

2) корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

3) формировать выразительную сторону речи; 

4) учить строить устные связные высказывания; 

5) воспитывать культуру речевого общения. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень: 

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 учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- 

и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). 
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Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста...»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут 

...», «Меня зовут ..., а тебя?». Формулы «Это ...», «Познакомься пожалуйста, это ...». Ответные 

реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 

«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 

«Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с ...», «Поздравляю с праздником .» и 

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе ...», «Желаю Вам ...», «Я 

хочу пожелать ...». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе 

.» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой ...», «Как хорошо ты ...», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста ...», «Попросите 

пожалуйста...», «Можно попросить (позвать)...»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, ...», «Можно ., 

пожалуйста!», «Разрешите..», «Можно мне ...», «Можно я ...». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но ...». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо . имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 
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Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я - дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках 

могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 

«Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике 

является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач 

и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

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; 
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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 

печатной 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 

измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

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 

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; счет, присчитыванием, 

отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание 

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части и по содержанию); различение двух видов 

деления на уровне практических 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 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойство 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 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем 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; 
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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. 

 

Содержание учебного предмета 

Пропедевтика 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, 

глубины, толщины).Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый 

длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 

такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 

объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, 

напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая 

половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 
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Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица 

массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), 

стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в).», «меньше на (в).». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— справа, сверху—снизу, 

ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные 

линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной 

и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

 

Пояснительная записка 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные 

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 
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поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 

— полисенсорности восприятия объектов; 

— практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном 

виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных 

ситуациях; 

— накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно- познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и 

т.п.; 

— закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

— постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию 

знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа 

для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

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 школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

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 изученных объектах по 

предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 
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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 правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных 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, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Содержание учебного предмета  

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце 

(по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок 

следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека). Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь. 

Осень — начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима — начало, середина, конец 

зимы. Весна — ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость 

изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам 

наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе Изменения, происходящие в природе в разное 

время года, с постепенным нарастанием подробности описания качественных изменений: 

температура воздуха (тепло - холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - 

дождь, иней, град); ветер (холодный - теплый, направление и сила, на основе 

наблюдений);солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, 

гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы 

(сухая - влажная - заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года Жизнь растений и животных (звери, птицы, 

рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с 

названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и 

появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время 

года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года Одежда людей в разное 

время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, 

наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 
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Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 

гололед, жара и пр.) 

Неживая ппипода 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание 

и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы по 

основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства 

(выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о 

Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая ппипода 

Растения 

Растения культурные. Овощи. Фрукты.Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. 

Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 

Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, 

цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение 

из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование 

человеком. 

Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 

обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для 

чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы.Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее 

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. 

Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования 

(сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, 

правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами 

ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период 

гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п. 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 

пожилой). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в 

схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, 

волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости 

рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, 

язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых 

впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 

охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с 

внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные 

продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), 

прогулки и занятия спортом . 
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Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи ребенка: 

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и 

девочек. Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. 

Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в 

учреждении. Правила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила 

поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. 

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей 

страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - прием 

витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. 

Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 

инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, 

прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. 

Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей 

водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

МУЗЫКА (I-IV, дополнительный и V классы) 

 

Пояснительная записка 

«Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у обуча - ющихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, 

мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель — приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 
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Задачи учебного предмета «Музыка»: 

— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

— формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

— развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностью, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

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 (веселые, 

грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  

 

Достаточный уровень: 

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 и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

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. 
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Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной 

грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного 

материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений. 

Восприятие музыки Репертуар для слушания: произведения отечественной 

музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

 

Слушание музыки: 

- овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных 

представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 

 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, 

иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

 

Элементы музыкальной грамоты Содержание: 

— ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

— ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая — forte, тихая — 

piano); 

— развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 
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— элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание: 

— обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 

— обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

— обучение игре на фортепиано. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (I- IV, дополнительный и V классы) 

 

Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

• Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса. 

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

• Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента 

и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры 

и по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 
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— коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

— развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия; 

— коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

— развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

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 и др.; 

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 игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью,акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий.  

 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 
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знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); знание способов лепки 

(конструктивный, пластический, комбинированный); нахождение необходимой для 

выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(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 

признаков 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

— рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 

— лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

— выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

— проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно 

-прикладного искус ства. 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения. 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 
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Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

— отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

— размазывание по картону; 

— скатывание, раскатывание, сплющивание; 

— примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

— складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

— совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

— расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

— составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

— приемы работы ножницами; 

— раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., слева 

от ..., посередине; 

— приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина. 

— приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

— рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

— рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

— рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

— приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

— приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.; 
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приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

— правила обведения шаблонов; 

— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи 

в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 

вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по 

опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и 

т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 

образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо — примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 
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«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники 

создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. 

Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. 

Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки 

этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров 

расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно- оздоровительные 

задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно 

из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

— коррекция нарушений физического развития; 

— формирование двигательных умений и навыков; 

— развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

— укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

— раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

— формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 
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— формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

— поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

— формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

— воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

— воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

— обогащение чувственного опыта; 

— коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

— формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

 

Содержание программы 

отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая 

атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных 

разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической 

подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

— беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

— выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

— выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

— самостоятельное выполнение упражнений; 

— занятия в тренирующем режиме; 

— развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во 

время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, 

физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 
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Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление 

учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным 

положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной 

осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным 

положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением 

направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие 

мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой 

положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми 

глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и 

ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших 

препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. 

Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с 

параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные 

беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий 

бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на 

отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета 

(мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в 

стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки 

с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега 

без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». 

Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. 

Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. 

Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного 

мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в 

стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и 

правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. 

Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) 

различными способами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и 

передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника.Подготовка к занятиям на лыжах. Правила 
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поведения на уроках лыжной подготовки.Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и 

обувь лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 

выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение 

травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение. Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на 

коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и 

обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; 

приседания; удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос 

тяжести с одной ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и 

соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, 

передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в 

IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец 

обучения в младших классах (IV класс):  

 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; знание 

основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 

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 учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- спортивных 

мероприятиях.  

 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных 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 учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 
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совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; оказание посильной 

помощь 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 двигательной активности 

и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (РУЧНОЙ ТРУД) 

 

Пояснительная записка 

Труд - это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 

неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 

воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.  

Задачи изучения предмета: 

— формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

— формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- исторических 

традициях в мире вещей. 

— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

— формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

— формирование интереса к разнообразным видам труда. 

— развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи). 

— развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

— развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

— развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации. 

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 
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Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

— коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

— развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

— коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

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 

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, 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 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); выполнение несложного ремонта одежды. 

 

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 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 

работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 
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простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); установление 

причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Содержание учебного предмета 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина — 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для 

скульптуры. Пластилин — материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 

пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 

овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с 

ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения 

деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 

изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из 

желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма 

бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 

«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно 

изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 
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Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 

типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических 

тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 

набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 

кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление 

кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и 

т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка 

изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 

материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 
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Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной 

обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 

углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора.  

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы 

планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, 

отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 
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2.3. Программа воспитания обучающихся 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре программы воспита-

ния МБОУ СШ №9 находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

начального, основного общего и среднего образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы шко-

лы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, прави-

лам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности, готовность обучающихся к саморазвитию, мотивацию к познанию и 

обучению, ценностные установки и социально значимые качества личности, активное участие в 

социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания отражает систему работы с 

детьми в школе. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», государственной политики в сфере воспитания, Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-

2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Страте-

гии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федера-

ции от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, Приказ Минпросвеще-

ния РФ от т 18 мая 2023 года №371).  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

всех уровнях общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для органи-

заций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разработана  и утверждена с участием коллегиальных органов 

управления МБОУ СШ №9; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осу-

ществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социаль-

ными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским тра-

диционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нор-

мам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституцион-

ных норм и ценностей, историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — федеральный календарный план воспитательной работы.  

 

2.3.2. Целевой раздел  

Участниками образовательных отношений являются педагогические работники МБОУ 

СШ №9, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организа-

ций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами МБОУ 

СШ №9 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пре-

имущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые за-

креплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариант-
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ное содержание воспитания обучающихся. Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с при-

оритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Россий-

ской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, раз-

деляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Отечества. 

 

2.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания, воспитательной деятельности в МБОУ СШ №9: создание 

условий для личностного развития обучающихся, их самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обуча-

ющихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-

имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими зна-

ний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское обще-

ство (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе аксиологи-

ческого, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленно-

сти воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.2.2. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразова-

тельной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

• гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России; 

• патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование россий-

ского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

• духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных рос-
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сийских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

• эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

• физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состо-

яния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

• трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личност-

ное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

• экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных ду-

ховных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

• воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в соот-

ветствующих ФГОС.  

 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры резуль-

татов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституционных) ценностей, обес-

печивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответ-

ствии с ФГО 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение  к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, сво-

ей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уваже-

ние. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

 начального общего образования 
 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и досто-

инство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выража-

ющий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважа-

ющий старших. Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового  и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информа-

ционной среде. Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой  и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей пси-

хофизические  и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, от-

ветственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, мно-

гообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 
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Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в есте-

ственнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.3. Содержательный раздел 

 

2.3.3.1. Уклад общеобразовательной организации 

В МБОУ СШ №9 обучается 493 школьников (20 классов), 79 учащихся из многодетных, 

62 учащихся из малообеспеченных семей, 3 учащихся опекаемые. 

Школа расположена в городе Камышине на берегу реки Волги, где находятся такие объ-

екты социально - культурного назначения, как Камышинский Драматический театр,  Централь-

ная городская библиотека, Центр детского творчества и туризма, Хореографическая школа.  

В школе работают выборные коллегиальные органы управления: Совет школы, общешколь-

ный родительский комитет, Школьное ученическое самоуправление. 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести: спортив-

ный клуб «Олимпия», отряд ЮИД «Светофор», школьный музей «Женщины». 

В школе  организована работа школьного волонтерского отряда, создано первичное отделе-

ние общероссийской общественной государственной детско-юношеской организации «Россий-

ское движение школьников». 

Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном партнёрстве «Планетой 

молодых», со спортивными учреждения города, с детскими центрами. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педа-

гогов и школьников:- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблю-

дения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, ко-

торые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими пози-

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и их родителей, а также педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;- системности, целесообразности и нешаблон-

ности воспитания как условий его эффективности. Основными традициями воспитания в 

МБОУ СШ №9 являются: - годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейши-

ми историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приори-

тетными для школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гов.- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания дру-

гих совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планиро-

вание, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;- в школе создаются та-

кие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора);- в проведении общешкольных дел присутствует дру-

жественная соревновательность между классами и максимально поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; - педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объ-

единений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;- ключе-

вой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению 

к детям защитную, личностно   развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы школы, каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
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Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных пред-

метов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического про-

свещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, моду-

лям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных за-

дач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей темати-

ки в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на лич-

ность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ори-

ентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстника-

ми и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации; установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспеваю-

щими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме ин-

дивидуальных и групповых проектов. 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы МБОУ СШ №9 определено 

здоровьесбережение. Уроки здоровья способствуют активному вовлечению учащихся в решение 

проблемы формирования здоровья, помогают им убедиться в необходимости сохранения здоров

ья, сформировать соответствующую мотивацию, развивать умение анализировать собственное о

тношение, привычки, поведение, стимулировать критическое мышление и ответственное принят

ие решений, при этом использовать весь широкий спектр учебных приемов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют обр

азовательное пространство предмета, воспитывают потребность в здоровом образе жизни побуж-

дение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганиза-
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ции через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучаю-

щихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлен

ий через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество с учите

лями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально      значимой инфор

мацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

развитие умения совершать правильный выбор;  

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в раз-

личных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая иг-

ра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Что? Где? Когда?», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, поделок и др.); 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую-

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечи-

вающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в элек-

тронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, открытые онлайн уроки-проектории, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, ком-

ментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», проведение 

Уроков мужества; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную мотивацию школьников (квесты, игра-провокация, игра-

эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание,); дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; 

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести инди-

видуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;   

• использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам 
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урока); 

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

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отно-

шений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотруд-

ничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);    

• организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи, участие представителей школьного актива (Министерства Образования и 

Науки) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного 

составления плана ликвидации академической задолженности по предметам; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реали-

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам воз-

можность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генери-

рования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудитори-

ей, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, сорев-

нованиях,  научно-практических конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях вы-

ше школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение,  

успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

• Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учеб-

ном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально зна-

чимые виды самостоятельной деятельности.  

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, мета-

предметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной является неотъем-

лемой и обязательной частью основной образовательной программы.  

Обязательные для всех обучающихся направления:  

- Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и эко-

логической направленности «Разговоры о важном». Основная цель: развитие ценностного от-

ношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Основная задача: формирование соответствующей внут-

ренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни челове-

ка в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного ми-

ра, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. Кроме этого, данное направление реали-

зуется через проведение мероприятий:  

- уроки толерантности «В единстве наша сила» (1-11 классы) 

 - экскурсии в школьный музей «Женщины» (1-11 классы);  

- библиотечные уроки. (1-11 классы); 

 - уроки Мужества (1-11 классы).  

- Курсы, занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. Ос-

новная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения 
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с жизнью). Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьни-

ков: читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, направленной на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. Основные организационные формы: инте-

грированные курсы, метапредметные кружки или факультативы. Данное направление реализует-

ся через  

 - занятия в кружке «Финансовая грамотность»; 

 - участие в онлайн проекте Банка России «Онлайн уроки финансовой грамотности для    

школьников»;   

- уроки финансовой грамотности на платформах «Учи.ру», ЯКласс и др.  

- Курсы, занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к 

труду как основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направ-

ления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых 

в школе знаний для дальнейшей профессиональной и в непрофессиональной деятельности. Ос-

новное содержание: Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы об-

щеобразовательной организации предусматривает: проведение циклов профориентационных ча-

сов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации сво-

его профессионального будущего; профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, 

квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; экскурсии на предприятия, в организации, да-

ющие начальные представления о существующих профессиях и условиях работы; посещение 

профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; орга-

низацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации профориентационных 

смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; совместное с педагогами изучение обучающимися 

интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного он-

лайн- тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессио-

нального образования; участие в работе всероссийских профориентационных проектов; индиви-

дуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающих-

ся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; освоение обучающимися 

основ профессии в рамках различных курсов, включённых в обязательную часть образователь-

ной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной дея-

тельности, дополнительного образования. В школе данное направление реализуется через основ-

ные организационные формы:  

-курс профориентационного минимума на базовом уровне: урочная деятельность (не менее 

4 академических часов в учебный год), внеурочная деятельность (курс занятий) «Россия – мои 

горизонты» (34 академических часа в учебный год), взаимодействие с родителями (законными 

представителями) (не менее 2 часов в учебный год); 

-профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов;  

-изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделиру-

ющие      профессиональную деятельность;  

-экскурсии, посещение ярмарок профессий и профориентационных парков;  

-просмотр уроков ПроеКТОриЯ, «Шоу профессий».  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения ин-

дивидуальных потребностей обучающихся осуществляется через мероприятия в рамках вне-

урочной деятельности по следующим направлениям: 

 

Историческое просвещение, патриотическое, военно-патриотическое, краеведческое, 
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историко-культурное, социальное направление реализуется через: 
-мероприятия Военно-патриотические; 

-«Битва хоров «День Победы»; 

-  Мероприятия в рамках месячника  

-по профилактике ДДТТ мероприятия в рамках месячника по профилактике правонарушений; 

- Акции в рамках трудового воспитания; 

- Объединение КИТ; 

- Экскурсии (музей, драмтеатр); 

-волонтерские мероприятия; 

Духовно-нравственное направление реализуется через: 

- уроки толерантности (1-11 классы) 

- библиотечные уроки. (1-11 классы); 

- уроки мужества (1-11 классы). 

Научно, исследовательский, просветительская направленность реализуется через: 
- научно-практическую конференцию (9-11 классы); 

- предметные декады (подготовка и участие в мероприятиях) (для 5-11 классов); 

- дистанционные предметные олимпиады (1-11 классы); 

- проектную деятельность по направлению «Финансовая грамотность» 

- проектную деятельность. 

Экологическая, природоохранная направленность реализуется через мероприятия: 

- участие в экологических акциях; 

- социально-образовательный проект «Эколята»: 

Область искусства, художественного творчества реализуется через мероприятия: 

- участие в проекте «Пушкинская карта»; 

- мероприятия в рамках месячник культуры поведения на дорогах (1-11 классы); 

- мероприятий к новогодним праздникам. (1-11 классы); 

- КТД для учащихся и родителей (5-8 классы);  

- экскурсии в музей, художественную галерею, посещение театров (1-11 классы); 

Туристско-краеведческая направленность реализуется через мероприятия: 

- участие туристическом слете «Золотая осень»; 

-краеведческие экскурсии «Шагай в КАМпании»; 

-участие в соревнованиях по туризму; 

- походы; 

Спортивно-оздоровительное направление осуществляется через: 
-Классные часы по программе «Разговор о правильном питании» 
- конкурс физминуток (1-11 классы); 

- мероприятия в рамках дня здоровья для (1-11 классов); 

- акцию «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» (5-11 классы); 

- общешкольное спортивное мероприятие «Олимпийские игры» (1-11 классы);  

- работу спортивного клуба «Олимп» (5-11 классы).  

- Мероприятия в рамках Спартакиады школьников; 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности педагогиче-

ских работников, осуществляющих классное руководство как особого вида педагогическую дея-

тельность, направленную в первую очередь на решение задач воспитания и социализации обу-

чающихся) предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности; 

• инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, ока-

зание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
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• организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, да-

вать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке та-

ких правил поведения в общеобразовательной организации;  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их по-

ведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравствен-

ным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учите-

лями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в кото-

рых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспи-

тательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

• организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родите-

лей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к органи-

зации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной органи-

зации; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Основные школьные дела  
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых при-

нимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, про-

водятся и анализируются совместно с педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают вклю-

ченность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 
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ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору меро-

приятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в МБОУ СШ№ 9 используются следующие формы работы: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музык

альные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательн

ыми датами и в которых участвуют все классы школы, такие как:            «Зажги звезду», «Битва х

оров», «Школьная спартакиада», «Мама, папа, я- спортивная семья», концерт ко дню учителя «Л

юбимый учитель»,  праздничная акция «Для вас, ветераны»,  

• участие во всероссийских акциях - ежегодно учащиеся школы участвуют в акциях по-

священных значимым событиям в России, мире: Всероссийская патриотическая акция «Читаем 

книги о войне», Всероссийская социальная акция, посвящённая безопасности дорожного движе-

ния «Правила движения и нормы поведения!» ,Всероссийская патриотическая акция, посвящён-

ная Дню России «Мы все твои дети, Россия!», «Алая лента», посвящённая Международному дню 

борьбы со СПИДом, Всероссийская акция «Сохраним лес», «Георгиевская ленточка», Всерос-

сийская молодежная акция «Наши семейные книги памяти»,  

• торжественные мероприятия посвящения, связанные с переходом учащихся на следу-

ющую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: «Торжественная линейка поднятие флага», 

«Посвящение в первоклассники», вступление в ряды первичного отделения РДШ, движение 

«Первых», церемония вручения аттестатов; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Ежегодно подводятся итоги конкурса лучший класс и классам победи-

телям на линейки по окончании учебного года вручаются призы и грамоты;  

• социальные проекты ежегодно в школе реализуются социальные проекты, разрабатыва-

емые обучающимися и педагогами; 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в Ученический совет «КИТ», ответствен-

ных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных со-

ветов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности обучающихся в ключевые дела школы в одной из возмож-

ных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, звуко-

операторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за при-

глашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-patrioticheskaya-akciya-chitaem-knigi-o-voyne-0#overlay-context=node/vserossiyskie-akcii
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-patrioticheskaya-akciya-chitaem-knigi-o-voyne-0#overlay-context=node/vserossiyskie-akcii
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-socialnaya-akciya-posvyashchyonnaya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-pravila-2
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-socialnaya-akciya-posvyashchyonnaya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-pravila-2
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чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педаго-

гами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме-

ром для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответствен-

ного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

• внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнё-

рами общеобразовательной организации: НКО «Благодать»- «День пожилого человека»; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, мо-

дулям: конкурс чтецов на английском языке, квест по физике; 

• экскурсии, походы выходного дня – учащиеся, родители и педагоги в выходные дни по-

сещают: музей, картинную галерею, экскурсии по городу и за его пределами; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями. Изучают историко-культурные места «Дом 

Шолохова», «Камышин купеческий», «Камышинские горы Уши», «Щербаковский парк-

заповедник»;  

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процес-

се которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаи-

моотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

• ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые       школьниками и педагогами к

омплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), о

риентированные на преобразование окружающего           школу социума: благотворительные акц

ии «Время  делать добро», «Поможем братьям нашим меньшим», проекты «Мы выбираем -спорт

»,         «Вахта памяти», «Безопасное колесо», «Выбор за тобой», «Памяти павших-быть достойны

м», акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Чистые берег», , «Собери макулатуру – с

охрани дерево».  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся с

портивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности д

ля творческой самореализации школьников и включают их в деятельную         заботу об окружаю

щих: «Город счастливого детства», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Выбор за тоб

ой», фестиваль детского художественного самодеятельного творчества, флешмобы. 

 

Организация предметно-пространственной среды 
     Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее гра-

мотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

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

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

• школа имеет свой стиль во внутреннем оформлении, планируется в этом же стиле офор-

мить фасад здания, в холле первого этажа при входе в общеобразовательную организацию раз-

мещена государственная символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

• в МБОУ СШ № 9 проводится церемония поднятия (спуска) государственного флага Рос-

сийской Федерации;  

• в школе проводиться тематическое размещение художественных изображений (символи-

ческих, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России в те-

чении учебного года; 

• в МБОУ СШ № 9 организовано звуковое пространство позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, инфор-

мационные сообщения), на торжественных мероприятиях исполнение гимна Российской Федера-

ции;  

• на фасаде здания школы размещены памятные доски выпускникам школы, защищавшим 

нашу страну, оформляются тематические стенды, рекреации посвященные подвигам и достиже-

ниям Российского народа, на территории школы размещен памятный знак Советскому военному 

лётчику-истребителю Герою Советского Союза. А. П. Маресьеву; 

• оформляются стенды «Школьные новости» «Спортивные вершины» на котором размеща-

ются фото, отчеты об интересных событиях, поздравления, результаты соревнований и олимпи-

ад.;  

• в МБОУ СШ № 9 разработан логотип, с данным логотипом оформлена постоянная фото-

зона, эмблема школы печатается на грамотах;  

• в школе проводятся тематические выставки и экспозиций творческих работ обучающихся: 

по ПДД, Новому году, к дню Победы, Сталинградской битвы; 

• в школе созданы уютные и безопасные рекреационные зоны, игровое пространство для 

учащихся начальных классов, зоны отдыха. На территории школы имеются оборудованные 

спортивные площадки и игровой детский городок;  

• в классных кабинетах оформляются классные уголки;  

• оформление школы к традиционным мероприятиям; 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются: 

• изучение семей и условий семейного воспитания; 

• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом; 

• дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

• обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания; 

• в школе создан «Родительский комитет» и «Совет школы» родители активно участвуют в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 
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• систематически раз в триместр проводятся тематические родительские собрания об-

щешкольные и классные тематические родительские собрания в классах, общешкольные роди-

тельские собрания по вопросам воспитания; 

• два раза в год проводятся родительские дни, в которые родители (законные представите-

ли) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

• родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;   

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, при-

ёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

Формы работы с семьей 

1.Родительский лекторий: роль семьи в формировании личности ребенка, семья глазами ре-

бенка; психо-сексуальное развитие детей и подростков; проблемы здоровья наших детей; боль-

шие проблемы маленького ребенка; непослушный ребенок; проблемы общения родителей и де-

тей; дети и деньги; ваш беспокойный подросток; знают ли они нас? 

2.Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального питания; охра-

на зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое здоровье; резервы нашего организма; 

нравственно-половое воспитание; физиологические особенности организма женщины и мужчи-

ны; гигиена юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и социальные аспекты болезни; 

экология и здоровье ребенка. 

3.Деловые игры «Эстафета семейного воспитания», «Архитектура семьи», «Заповеди се-

мейного воспитания». 

4.Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые», «Отцы и дети в меняющемся мире», 

«Современная семья сегодня», «Родители и дети: противостояние или сотрудничество». 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного досто-

инства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореали-

зации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправ-

ление иногда и на время может трансформироваться (посредством подключения к деятельности 

классного руководителя) в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе 

осуществляется на нескольких уровнях. 

На уровне школы: 

• через деятельность Ученического совета «КИТ», в состав которого входят предста-

вители РДДМ «Движения «Первых», Совета волонтерского отряда «Новое поколение», отряда 

ЮИД, спортивного клуба «Олимпия». Совет обучающихся создан для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организую-

щего проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых дел (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.) и по направлениям РДДМ «Движения «Первых»– лич-
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ностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, информацион-

но-медийное направление; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли-

деров (активистов РДДМ «Движения «Первых» по направлениям деятельности, старост классов, 

волонтеров «Новое поколение»), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (объединения: «Досуг», «Детство», «Пресс-центр», «Учеба и эколо-

гия», «Спорт и здоровье», «Право и порядок»); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправля-

ющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе.  

              

Профилактика безопасности 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях форми-

рования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ СШ №9 предусматривает: 

• проведение мероприятий по выявлению обучающихся, склонных к правонарушениям, ку-

рению употреблению алкоголя, наркотических и психотропных средств; 

•  диагностику детей группы риска, включение их во внеурочную деятельность в соответ-

ствии с их наклонностями и интересами; 

• организацию интересного и полезного каникулярного отдыха обучающихся; 

•   подготовку и проведению тематических классных часов, бесед, часов общения, роди-

тельских собраний, лекториев; - выявление и постановку на учет неблагополучных семей; 

• социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или самоволь-

но покинувших семью.  

Работа с неблагополучными семьями и «трудными» обучающимися школы проводят:  

- старший воспитатель;  

- педагог – психолог; 

 - инспектор ОУУП и ПДН;  

- классные руководители; 
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- работники профилактических структур города;  

- обучающиеся и их родители (законные представители); - представители органов государ-

ственных учреждений и общественных организаций. 

 Основные направления деятельности и формы работы:  
- диагностика обучающихся, процесса и условий их развития; 

 - анкетирование и тестирование обучающихся;  

- составление картотеки детей, состоящих на всех видах профилактического учета; 

 - систематическое педагогическое наблюдение за обучающимися, установление причин 

педагогической запущенности;  

- изучение положения ребенка в семье, классе, школе; 

 - определение круга общения подростка. 

 Организация взаимодействия между: - школой и инспектором по делам несовершенно-

летних;  

- школой и КДН и ЗП;  

- школой и родителями (законными представителями) обучающихся;  

- школой и общественными организациями.  

Правовое воспитание обучающихся:  

- изучение Конвенции о правах ребенка и четкое их соблюдение;   

- изучение государственных документов о правах человека, его положении в обществе;  

 - проведение специалистами тематических бесед и лекций;     

- использование на уроках учебного материала, способствующего формированию правово-

го сознания обучающихся.  

Социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение:  

- организация медико-социально-психолого-педагогической службы по работе с детьми, 

родителями и педагогами; 

 - оперативное выявление проблем в учебной деятельности обучающихся и оказание им не-

обходимой помощи;  

- вовлечение обучающихся состоящих на профилактических учетах в кружки, секции и т.д.; 

 - установление доброжелательных отношений с родителями проблемных детей, оказание 

им действенной помощи; - ведение учета неблагополучных семей, проводимой с ними работы; 

 - проведение профилактических бесед, встреч с работниками медицинских и других учре-

ждений по проблемам преступности и правонарушений, наркомании, токсикомании и алкого-

лизма.  

Работа с семьей:  

- выявление неблагополучных семей и родителей, уклоняющихся от воспитания детей;  

- обеспечение в работе с неблагополучными семьями инспектора ОУУП ПДН и КДН и ЗП; 

 - организация консультаций специалистов (педагога-психолога, общественного инспектора 

по защите прав детства, мед. работников, педагогов) для родителей;  

- посещение на дому обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета и 

неблагополучных семей;  

- организация тематических встреч родителей (законных представителей) обучающихся с 

работниками образования, правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и др. спе-

циалистами  

- проведение общешкольных и классных родительских собраний по проблеме наркомании, 

токсикомании, алкоголизма 

 

Социальное партнёрство 

Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном партнёрстве с центром 

социальной защиты населения, со спортивными учреждения города МБОУ ДОД ДЮСШ №1, 

МОУ ДОД ДЮСШ № 2, МБОУ ДОД ДЮСШ №4, с детскими центрами МБОУ ДО ДЮЦ и МБУ 

ЦРДМ «Спектр», МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых».  
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Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства общеобразовательной 

организации предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспита-

ния и календарного плана воспитательной работы; 

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных ме-

роприятий, акций воспитательной направленности; 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и               ребенка – подготовить школьника к осознанному вы-

бору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности, включающей в себя построение персонального образовательно-

профессионального маршрута. 

Курсы, занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и п

отребностей обучающихся 

• 6-11 класс; 

  На региональном и всероссийском уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интер-

нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посеще-

ние открытых уроков (ПРОектория), единый модуль по Профориентация; 

На муниципальном уровнях: 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-

ентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специаль-

ных учебных заведениях. 

На школьном уровне: 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен-

ных в основную образовательную программу школы или в рамках дополнительных образова-

тельных программ; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

 родительские собрания-конференции;  

 участие в проектах в рамках деятельности первичной ячейки Общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

На уровне классов: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
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школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 совместное с педагогами изучение интернетресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 участие в проектной деятельности, в научно-практических конференциях. 

 

2.3.4. Организационный раздел 

 

2.3.4.1 Кадровое обеспечение  

          Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечива-

ет более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части педагогов — 

специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации рабо-

ты в системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к пре-

подаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, которые гар-

монично соотносятся с содержанием предмета преподавания. С одной стороны, такое положение 

гарантирует высокий качественный потенциал коллектива. С другой стороны, в последние го-

ды наблюдается омоложение педагогических кадров.  
Управление и организацию воспитательного процесса осуществляют: 

 старший воспитатель, который 

1) осуществляет планирование воспитательной деятельности с группой обучающихся; 

2) обеспечивает организацию социально и личностно значимой деятельности группы 

обучающихся; 

3) осуществляет организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса в группе 

обучающихся. 

4) осуществляет социально-педагогическую поддержку обучающихся в процессе социализации; 

5) организует социально-педагогическую поддержку обучающихся в процессе социализации. 
 педагог-библиотекарь, который: 

1) обеспечивает информационно-библиотечное сопровождение учебно-воспитательного процес-

са; 

2) проводит мероприятия по воспитанию у обучающихся информационной культуры; 

3) осуществляет организационно-методическое обеспечение мероприятий по развитию у обуча-

ющихся интереса к чтению. 

 советник директора по воспитанию и по взаимодействию с детскими общественными 

объединениями, который 

1) участвует в разработке и реализации рабочей программы и календарного плана воспитатель-

ной работы в образовательной организации, в том числе с учетом содержания деятельности 

Российского движения школьников; 

2) обеспечивает вовлечение обучающихся в творческую деятельность по основным направлени-

ям воспитания; 

3) осуществляет координацию деятельности различных детских общественных объединений и 

некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на укрепление гражданской 

идентичности, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечение детей и 

молодежи в общественно полезную деятельность, по вопросам воспитания обучающихся как 

в рамках общеобразовательной организации, так и вне основного образовательного простран-

ства. 

Деятельность МБОУ СШ №9 по развитию кадрового потенциала: в условиях модерни-

зации образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата – каче-
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ственного образования школьников играет профессионализм педагогических и управленческих 

кадров.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области образо-

вания являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квалифи-

кации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в высококвалифи-

цированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие мероприя-

тия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации 

на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

 Развитие кадрового потенциала. В школе запланированы и проводятся мероприятия, 

направленные на повышение квалификации работников образовательного учреждения в области 

воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов инте-

ресов. 

В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в экспертизе воспита-

тельных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с использованием 

ИКТ. 

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем 

среди педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях 

– от школьных до региональных международных; 

 через научно-методические пособия; 

  через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись следую-

щие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 
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 способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные документы Министерства образования Российской Федера-

ции, определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе про-

блемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности воспи-

танников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания школьни-

ков, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных ру-

ководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе диагно-

стики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также реальные 

возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и передового опы-

та. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в шко-

ле; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества под-

готовки учащихся;  
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2.3.4.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания Нормативно-

методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется на основании 

следующих локальных актов  

• Программа развития 

• Учебный план 

• Рабочие программы педагогов 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности 

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ОО). 

 

2.3.4.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

• В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (напри-

мер, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённые, с отклоняю-

щимся поведением, создаются особые условия (описываются эти условия). 

• Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностя-

ми являются: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и воз-

можностей каждого обучающегося; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие по-

вышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

• При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

• формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с исполь-

зованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспи-

тания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомо-

гательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспита-

телей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 
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2.3.4.4 Система поощрения социальной успешности  

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения соци-

альной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений: 

• в школе существует процедур индивидуального награждения по результатам учебы за год, 

спортивных достижений и творческих достижений; 

• за особые достижения фотография учащегося размещается на стенде «Созвездие успе-

хов»; 

• в МБОУ СШ № 9 ведется рейтинг классных коллективов, по результатам которого классы 

победители награждаются грамотой и призами в конце учебного года; 

• лучшим учащимся, отличившимся в учебе, спорте, творчестве, волонтерской работе удо-

стаиваются поднятия флага; 

• ведение портфолио; 

• публикация о достижениях учащихся на школьном сайте; 

 

2.3.4.5 Анализ воспитательного процесса 

• Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентира-

ми результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими 

ФГОС. 

• Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ СШ №9 является ежегод-

ный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

• Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспи-

тательной работы. 

• Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобра-

зовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятель-

ности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  развиваю-

щий характер осуществляемого анализа — ориентирует на использование результатов анализа 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и со-

хранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адек-

ватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллега-

ми, социальными партнёрами); 

• распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся — 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 
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социального воспитания (в котором общеобразовательная организация участвует наряду с дру-

гими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

• Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителя-

ми вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспи-

танию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсужде-

нием результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредота-

чивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся уда-

лось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и по-

чему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интерес-

ной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся 

и взрослых.  

  Анализ проводится старшим воспитателем, советником директора по воспитанию, педаго-

гом-психологом, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о со-

стоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников мо-

гут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителя-

ми), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуж-

даются на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• внешкольных мероприятий;  

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнёрства; 

• деятельности по профориентации обучающихся; 

   Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации 

 



104 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с умственной отсталостью 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

является концептуальной методической основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно- 

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна 

проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 
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Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована по следующим 

направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», «Ручной труд». 

 

В результате реализации программы у обучающегося будут сформированы практико- 

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: 

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; активного 

образа жизни; 

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д. ; 

умение оценивать правильностьсобственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения 

и культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками;адекватного поведения 

при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у 

себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватногоповеденияв случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, 

на улице; умение оценивать правильность поведения в быту; 

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях(соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 
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умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, 

духовно-нравственном, спортивно- оздоровительном, общекультурном). Приоритетными 

могут рассматриваться спортивно- оздоровительное и духовно-нравственное направления 

(особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и 

внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные организации 

должны предусмотреть: 

— организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно- нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования 

основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе 
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жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, 

природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового 

образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том 

числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов 

безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также 

особенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы мероприятий, 

позволяющих обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в 

типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 

ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, 

мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, 

дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной 

организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня 

их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
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• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  

 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
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2.2.1.4. Программа коррекционной работы 

 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

 

Цель коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предназначена для обучающихся с ОВЗ и 

детей – инвалидов. 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с ОВЗ и детей – инвалидов. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов в 

условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и 

физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

детей - инвалидов, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педаго- гической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и детям - инвалидам с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями                                           психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных 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 отсталостью и детей - инвалидов; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по психолого - педагогическим, 

социальным, правовым (в рамках работы школы) и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекци- 

онной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
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методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ кор- 

рекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспе- 

чивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью 

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 ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Перечень и содержание направлений работы 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных
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 особенностей обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий

 семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование, интервьюирование), 

— психолого-педагогический эксперимент, 

— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

— беседы с учащимися, учителями и родителями, 

— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

— оформление документации (психолого-педагогические

 дневники наблюдения за учащимися и др.). 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

— разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, 

— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
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В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 

— игры, упражнения, этюды, 

— психокоррекционные методики и технологии, 

— беседы с учащимися, 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных учащихся, 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, 

тренинг, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, 

ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс 

консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей, 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
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— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение (при наличии данного 

специалиста в школе) представляет собой взаимодействие социального педагога и 

воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

— разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество, 

 

— взаимодействие с социальными партнерами и

 общественными организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

— лекции для родителей, 

— анкетирование педагогов, родителей, 

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

— создания плана взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

— осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально- 

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем, 

— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 
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взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

— с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровье- 

сбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью, 

— с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с умственной отсталостью и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью, 

— с родителями учащихся с умственной отсталостью в решении вопросов их 

развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции 

в общество. 

РАБОТА школьного ПМПк. 

                     Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.        

                   Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, логопедии позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико 

- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённая и действенная форма организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе — это консилиумы. Специалистами, включёнными в ПМПк, 

проводятся индивидуальные обследования учеников, консультации,  разрабатываются 

индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты, отслеживается 

эффективность оказываемой помощи. Специалисты составляют заключения и 

рекомендации, выносят коллегиальное заключение. На основе заключения учащимся 

предлагается помощь специалистов образовательного учреждения. При отсутствии в 

данном образовательном учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребёнка, а также при необходимости углублённой диагностики, 

специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию. Работа консилиума 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования РФ № 27/901/6 

от 27.03.2000г., положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ 

СШ № 10. 

 

           Работа специалистов, водящих в состав шПМПк. 
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  РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

            Учитель-логопед проводит коррекционно-развивающие занятия, направленные 

на устранение нарушений устной и письменной речи (первичного характера), 

препятствующие успешному усвоению обучающимися общеобразовательной 

программы. Основными направлениями логопедической работы являются:                                                                                                       

 - коррекционно-развивающая деятельность;                                                                  

- профилактическая деятельность;                                                                               

 - диагностическая деятельность;                                                                                 

 - консультативно-просветительская деятельность;                                                             

 - методическая деятельность; 

                     Работа логопедического кабинета осуществляется согласно нормативным 

документам: Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 

2000г. №2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; Приказ Минздравсоцразвития от 26 августа 2010 № 761 «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования».  

РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

        Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся. Основными направлениями работы являются:                            

 - коррекционно-развивающая деятельность;                                                                      

 - профилактическая деятельность;                                                                               

 - диагностическая деятельность;                                                                                

  - консультативно-просветительская деятельность;                                                          

- методическая деятельность; 

      Педагог-психолог оказывает психологическую помощь различного вида: 

психокоррекционную, реабилитационную, консультативную. Оказывает помощь 

родителям, лицам их заменяющим, педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем.  Работа педагога-психолога осуществляется согласно перечня 

законодательно-правовых актов и нормативных документов, определяющих стандарты 

и нормативы профессиональной деятельности психолога в системе образования.   

План работы педагога – психолога хранится в кабинете у педагога – психолога. 

РАБОТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. 

 Организует процесс обучения с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

 Обеспечивает достижение планируемых результатов обучения на всех этапах 

учебного процесса и во внеурочной деятельности;  



370 
 

 Реализует на уроках индивидуальный и дифференцированный подход к 

обучающимся. 

 Поддерживает постоянную связь с другими специалистами, осуществляющими 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, а также тесно 

сотрудничает с родителями;               

  Осуществляет контроль за успеваемостью и поведением учащихся;                          

 Формирует микроклимат в классе, способствующий тому, чтобы каждый учащийся 

чувствовал себя комфортно;   

  Осуществляет профилактику и коррекцию социокультурной и школьной 

дезадаптации;                                                     

               РАБОТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПМПк. 

                 Председатель ПМПк организует, координирует и контролирует работу 

ПМПк,  составляет план и график работы консилиума; обеспечивает выполнение всех 

мероприятий согласно плану работы; формирует состав участников для очередного 

заседания, состав учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на заседание; 

координирует связи ПМПк с участниками образовательного процесса, контролирует 

выполнение рекомендаций ПМПк, обобщает и анализирует эффективность работы 

участников консилиума. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

В процессе реализации ПКР для обучающихся с умственной отсталостью в 

образовательных организациях должны быть созданы следующие психолого- 

педагогические условия: 

 индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов 

психолого-педагогического сопровождения; 

 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

 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 умственной отсталостью; 

 обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 включение родителей в реализацию ПКР. 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогами 

образовательной организации, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, подобранный с учетом специфики развития обучающихся. 

Кадровое обеспечение 

        Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей                                          квалификации, имеющими специализированное образование, 

и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

обучающихся с умственной отсталостью разных нозологических групп, об их 

особых образовательных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса с учетом специфики нарушения. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в 

том числе материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся в здания и помещения образовательной 

организации, ко всем объектам ее инфраструктуры и организацию их пребывания и 

обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства 

обучения, в том числе специализированные компьютерные инструменты обучения, 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, при необходимости 

‒ использование средств для альтернативной и дополнительной коммуникации. 

Информационное обеспечение 

В процессе реализации ПКР необходимо создание условий информационного 

обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией коррекционно- 

образовательного процесса и условиями его осуществления.       Должны быть 

созданы условия для функционирования современной информационно- 

образовательной среды образовательной организации, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
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соответствующих технических средств и технологий, в том числе ассистивных, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для 

него результатов коррекционной работы. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

к  результатам, определенным Стандартом. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

имеют дифференцированный характер, должны уточняться и конкретизироваться с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их 

предыдущих индивидуальных реализации ПКР лежат в большей степени в сфере 

жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений 

обучающихся. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на психолого-педагогическом 

консилиуме школы в ходе анализа результатов диагностической работы 

специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется 

всеми членами ПМПк и может выражаться в уровневой шкале – 3 балла – 

значительная динамика, 2 балла – удовлетворительная динамика, 1 балл – 

незначительная динамика, 0 баллов – отсутствие динамики. 

 
Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Логопедические занятия (в рамках сетевого взаимодействия) 

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 

дифференциация 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 коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 
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развитие познавательной сферы (мышления, памяти, 

внимания). 

 

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 учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения). 

 

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

ребенка в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, ориентировке 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 детскими музыкальными инструментами; 

игры под музыку; 

танцевальные упражнения. 
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           План реализации программы коррекционной работы 

 

                       План работы с обучающимися с ОВЗ 

Цель Содержание деятельности 
Формы и методы 

работы 
Сроки Ответственный 

Диагностическое направление                        

Своевременное 
выявление 
обучающихся  с ОВЗ 
для создания 
специальных 
условий получения 
образования 

Выявление обучающихся с 
особы ми образовательным и 
потребностями 

Стартовая 
диагностика 
обследования 

Сентябрь- октябрь Специалисты, 
учителя 

Направление на  шПМПк, 
ТПМПК 

Подготовка 
необходимой 
документации 
 
 

Сентябрь-май 
 

Специалисты, 
учителя,  ведущие 
коррекционные 
занятия 

 
 

 
 

.Мониторинг динамики развития 
обучающихся, успешности 
освоения программы обучения 
 

Анализ 
результатов 
деятельности 
обучающихся, 
успеваемости, 
поведения 

В течение  
учебного года 

Специалисты, 
учителя,  ведущие 
коррекционные 
занятия, классный 
руководитель 

Проектирование и 
корректировка коррекционных 
мероприятий 

Анализ 
результатов 
обследования 

По необходимости Специалисты, 
учителя 

Коррекционно-развивающее направление 

Организация 
мероприятий, 
способствующих 
личностному 
развитию 
обучающихся, 
коррекции 
недостатков 
устной речи, 
профилактика и 
коррекция 
нарушений 
чтения и письма, 
освоению 
базового 
содержания 
образования 
 
 
 
 
 
 

Составление программы 
сопровождения обучающегося 

Программа 
сопровождения 
(перечень     курсов 
коррекционно-
развивающей 
области) 

Сентябрь Специалисты, 
учителя 

Разработка групповых и (или) 
индивидуальных коррекционных 
программ (курсов коррекционно-
развивающей области ) в 
соответствии с особыми 
образовательными 
потребностями обучающихся 

Программы занятий Сентябрь Специалисты, 
учителя 

Проведение индивидуальных 
и (или) групповых 
коррекционно-| 
развивающих занятий,           

необходимых для преод о л е ни я 
нарушения развития и трудностей   
обучения 

Занятия В течение 
учебного года в 
соответствии с 
учебным планом  
 
 
 

Специалисты, 
учителя 
 
 
 

 
  
 

Консультативное направление 
Непрерывность 
специального 
сопровождения 
 
 

Выработка совместных 
обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с 
обучающимися, единых для всех 
участников образовательных 
отношений 

Ознакомление с 
рекомендациями по 
результатам 
диагностики, 
обследования 

Сентябрь и/или по 
необходимости 
 

Специалисты, 
учителя 

Консультирование 
специалистами педагогов по 

По запросам В течение учебного 
года согласно 
 

Специалисты, 
учителя 
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 решению проблем в развитии 
и обучении, поведении и 
межличностном 
взаимодействии 
обучающихся 

 графику  

Консультативная помощь 
семье в вопросах решения 
конкретных вопросов 
воспитания и оказания 
возможной помощи 
обучающемуся в освоении 
программы обучения 

Беседы с 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся 

В течение 
учебного года 
согласно графику 
консультаций 
 

Специалисты, 

учителя 

Информационно – просветительское направление 

Разъяснительная 
деятельность в 
отношении 
педагогов и 
родителей 
(законных 
представителей) 

Рассмотрение вопросов, 
связанных с особенностями 
образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья; 
индивидуально-
типологических особенностей 
обучающихся с ОВЗ 

Беседы, 
тематические 
выступления на 
родительских 
собраниях, 
ШМО, ПС, МС, 
сайт, 
информационные 
стенды, печатные 
материалы 

В течение 
учебного года  

Специалисты, 
учителя 

Психологическое 
просвещение педагогов с 
целью повышения их 
психологической 
компетентности 

Тематические 
выступления на 
ШМО, ПС, МС, 
информационные 
стенды, сайт, 
печатные 
материалы 

В течение 
учебного года  

Специалисты, 
учителя 

Психологическое 
просвещение родителей с 
целью формирования у них 
элементарной психолого- 
педагогической компетенции 

Беседы, 
тематические 
выступления на 
родительских 
собраниях, 
информационные 
стенды 

В течение 
учебного года по 
запросам 

Специалисты, 
учителя 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с инвалидностью и их семей 

 

Основные исполнители 

 
Программы 

Педагогический состав школы, медработник школы, родители 

обучающихся, представители, работающие в системе профилактики и 

оказания помощи семьям, воспитывающих детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Цель Программы 

Формирование благоприятных условий для социализации детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

доступное и качественное образование.  
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Задачи Программы 

 Обеспечение максимально полного охвата детей - инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями здоровья качественным и 

доступным образованием в соответствии с их психофизическими 

возможностями в различных вариативных условиях: 

интегрированное, инклюзивное, дистанционное, надомное. 

 Формирование и дальнейшее развитие оказания социально – 

психолого – педагогической помощи родителям и детям из данной 

категории семей в реальных условиях их проживания; 

 Формирование активной педагогической позиции родителей; 

 Активное привлечение включению в учебный процесс, во 

внеурочную досуговую занятость своих детей; 

 Привлечение внимания общественности к проблемам семей с детьми 

– инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 Формирование толерантного отношения в школе-интернате к детям 
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 – инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 Предупреждать родителей от наиболее распространѐнных ошибок в 

воспитании детей; 

 Повышение правовой, психолого – педагогической грамотности 

родителей детей – инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Расширение возможностей детей – инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школе, 

для самореализации и социализации детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Оказание помощи педагогам в развитии навыков формирования 

психологического комфорта при взаимодействии с родителями, 

воспитывающих ребѐнка – инвалида, ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья и с детьми данной категории; 

 Повышение качества социальных услуг, предоставляемых семьям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- Совершенствование обучение детей – инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Создание условий для интеграции детей данной категории в 

общество. 

- Повышение авторитета родителей и их роли в воспитании, 

образовании детей. 

-Умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка, 

семьи данной категории. 

-Накопление педагогического опыта в работе с семьями, имеющими 

детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

-Оказание консультационной помощи. 
-По итогам работы Программы провести анкетирование и выяснить 

какую бы ещѐ форму работы с семьѐй, с детьми данной категории 

могли бы предложить сами родители, дети и оценить на сколько 

необходима помощь социально – психолого - педагогической 

направленности семьям, детям и на сколько она важна для них и 

полезна. 

- Увеличение доли числа детей – инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья вовлечѐнных в досуговую деятельность в 

системе дополнительного образования 

- Увеличение результативности участия детей – инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школе, в 

различных проектах по самореализации и социализации детей. 

 

 

 

Оценка эффективности 

Программы 

Последовательное осуществление системы программных мероприятий 

должно обеспечить создание комплексной системы оказания 

различной помощи в школе детям – инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям. 

Эффективность реализации Программы оценивается по тому 

насколько в школе созданы условия для самостоятельного творческого 

освоения детьми -инвалидам, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья системы отношений с окружающими и самим с собой, а так 

же для совершения каждым ребѐнком личностно – значимых 

жизненных выборов. 

 

 
Дальнейшее развитие 

Программы 

В школе накоплен определенный опыт в работе с детьми – 

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья. Это и 

диагностика, и регулярная профилактическая работа, обращение в 

различные учреждения, занимающиеся с детьми и семьями данной 

категории. Но, к сожалению, ежегодно списки детей – инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья пополняются новыми 

именами. Поэтому Программа будет актуальна и после еѐ завершения. 
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 Естественно, она будет дополнена и модернизирована, будут 

включены новые приемы работы, но основа Программы останется без 

изменения. 
 

Содержание проблемы работы с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами  и её обоснование. 

       Дети с инвалидностью традиционно одна из наиболее уязвимых категорий детей. 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) и детьми – 

инвалидами образования является их неотъемлемым законодательно закреплѐнным правом и 

основополагающим условием успешной социализации. Обеспечения полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в доступных видах социальной деятельности. 

согласно Закона РФ «Об образовании» эти дети обладают дополнительными 

образовательными правами, на особые педагогические подходы и специальные 

образовательные условия, закреплѐнными в ст.2,5,16, 29,31. 

       Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей с инвалидностью на образование 

является одной из важнейших задач нашей школы. 

Роль системы образования для этой категории людей как наиболее продуктивный 
путь к социализации в обществе существенно возрастает для каждого из детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Образование решает задачи не только 

развития личности детей данной категории, но и защиты их прав 

образование решает задачи не только развития личности детей с ограниченными этой 

социальной группы, их реабилитации в условиях организованной общественной поддержки 

на пути к истинной интеграции. 

Получение детьми данной категории полноценного образования способствует их 

социальной защищенности на всех этапах социализации, повышению социального статуса, 

становлению гражданственности и способности активного участия в общественной жизни и 

трудовой деятельности. Полноценное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного 

вхождения в те или иные социальные роли, расширения рамок свободы выбора при 

определении своего жизненного пути. 

Образование оказывает определяющее влияние на формирование мировоззрения и 
постановку жизненных целей, развивает адаптивные. 

          Проведенные анкетирования учащихся данной категории и их родителей показывают, 

что почти каждый ребенок-инвалид нуждается не только в медицинской, но и других видах 

реабилитации. 

В школе на протяжении многих лет ведѐтся работа с данной категорией детей и 

семьями, в которых они проживают. 

           Полноценное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в те или иные 

социальные роли, расширения рамок свободы выбора при определении своего жизненного 

пути. Образование оказывает определяющее влияние на формирование мировоззрения и 

постановку жизненных целей. 

           Непременным условием эффективности проводимых мероприятий по профилактике 

инвалидности, улучшению жизни детей с ограниченными возможностями является 

комплексность различных мероприятий. 

 

План работы 

с детьми-инвалидами  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Составление списков обучающихся детей- Август-сентябрь Директор, старшие 
воспитатели,  
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 инвалидов.  классные руководители 

2 Организация контроля над учебным 

процессом обучающихся детей- 

инвалидов. 

Весь 

период 

обучения 

Классные руководители, 
старший воспитатель 

3 Посещение обучающихся детей- 

инвалидов классными руководителями 

на дому (определение условий 

проживания детей, их готовности к 

учебному году: наличие учебников, 

школьно-письменных 
принадлежностей, рабочего места и т.д.). 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 
старший воспитатель 

4 Обеспечение присутствия обучающихся 

детей-инвалидов (по возможности) на 

праздничных школьных мероприятиях. 

 

 Классные руководители 

5 Обследование обучающихся детей- 

инвалидов и организация помощи 

педагогом-психологом.  

В течение года Педагог-психолог 

6 Консультирование родителей 

обучающихся детей-инвалидов педагогом- 

психологом (при необходимости). 

В течение года Педагог-психолог 

7 Консультирование обучающихся детей- 

инвалидов педагогом-психологом. 

В течение года Педагог-психолог 

8 Проведение педагогом-психологом 

коррекционных занятий с обучающимся- 

инвалидами (при необходимости). 

В течение года Педагог-психолог 

9 Оказание помощи детям – инвалидам и их 
семьям в рамках работы шПМПк. 

В течение года Члены шПМПк 

10 Посещение обучающихся детей- 

инвалидов мероприятий проводимых в 

школе и классе (по возможности). 

В течение года Классные руководители 

11 Участие обучающихся детей-инвалидов в 

конкурсах, олимпиадах, проводимых в 

течение учебного года. 

Консультирование педагогом-психологом 

обучающихся детей-инвалидов в период 

подготовки к участию в конкурсах, 

олимпиадах проводимых в течение 
учебного года. 

В течение года Классные руководители, 

учителя- предметники, 

педагог- психолог 

12 Организация летнего отдыха 
обучающихся детей-инвалидов. 

Май, июнь - 
август 

Классные руководители 

13 Подведение итогов работы с 

обучающимся детьми-инвалидами за 

учебный год. 

Май, август Старший воспитатель, 

классный руководитель, 
педагог-психолог 
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14 Составления плана работы с 

обучающимся детьми -инвалидами на 

следующий учебный год 

Май, август Старший воспитатель, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

 

Программы коррекционных курсов  

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 

1-4 классы 

Коррекционный курс «Ритмика», 1-4 классы. 

В системе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) курс «Ритмика» в школе является важным звеном в общей системе 

коррекционной работы. Данный курс направлен на коррекцию недостатков психического и 

физического развития детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика» позволяет 

учитывать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое снижение внимания к 

музыкальному звучанию, недостаточность эмоциональной отзывчивости на музыку 

(остаются безучастными к звучанию и спокойных лирических мелодий, и плясовой, и 

маршевой музыки). Детям свойственны неадекватные эмоциональные проявления при 

восприятии различных характерных пьес и песен, что связано с общим нарушением 

эмоционально-волевой сферы, слабостью интереса к окружающим предметам и явлениям 

вообще. 

У детей с легкой умственной отсталостью нарушены двигательные функции, общая и 

речевая моторика. 

Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, нетерпеливость, 

отвлекаемость, эмоциональная возбудимость и неустойчивость, а заторможенным 

свойственны вялость, адинамичность, бедность движений. Наиболее адекватным методом 

коррекции различных психомоторных нарушений у детей с умственной отсталостью 

является коррекционная ритмика, в которой ярко выражено единство музыки, движений и 

ритма как их стержня. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально- 

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Общая характеристика курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» 

Цель курса: развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки. 

Задачи курса: 

 Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях 

 Научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами 
выразительности. 

 Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, 
слуховые представления). 
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 Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой мотрики, 
пространственной ориентировки; 

 Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

 Выработать достаточно прочные навыки выполнения упражнений. 

 Развивать координацию движений. 

 Развивать умение слушать музыку. 

 Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с 

речевым сопровождением и пением. 

 Развивать творческие способности личности. 

 Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности. 
Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция – развитие двигательной памяти; 

коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

развитие наглядно-образного мышления; 
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 
развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий;. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического слуха, зрительного и слухового 

восприятия. 

Содержание курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» 

 Раздел 1.Упражнения на ориентировку в пространстве. 

1.1. Правильное исходное положение. 

1.2. Ходьба и бег по ориентирам. 

1.3. Построение и перестроение. 

1.4. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 
Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения. 
2.1. Общеразвивающие упражнения. 

2.2. Упражнения на координацию движений. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц. 

Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

3.1. Упражнения для кистей рук. 

3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных инструментах. 
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3.3. Игра на музыкальных (детских) инструментах. 
Раздел 4.Музыкальные игры. 

4.1. Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки. 

4.2. Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретных образов). 

4.3. Музыкальные игры с предметами. 

4.4. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Раздел 5.Танцевальные упражнения. 

5.1. Знакомство с танцевальными движениями. 

Содержание курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» (1 класс) 

Раздел 1.Упражнения на ориентировку в пространстве. 

1.1. Правильное исходное положение. 

1.2. Ходьба и бег по ориентирам. 

1.3. Построение и перестроение. 

1.4. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

1.5. Ориентировка в пространстве. 

Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения. 

2.1. Общеразвивающие упражнения. 

2.2. Упражнения на координацию движений. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц. 

2.4. Упражнения на повышение тонуса мышц. 

Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

3.1. Упражнения для кистей рук. 

3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных инструментах. 
3.3. Игра на музыкальных (детских) инструментах. 

Раздел 4.Музыкальные игры. 

4.1. Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки. 

4.2. Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретных образов). 

4.3. Музыкальные игры с предметами. 

4.4. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Раздел 5.Танцевальные упражнения. 

5.1. Знакомство с танцевальными движениями. 

5.2. Разучивание движений под музыку. 

5.3. Разучивание физминуток. 

5.4. Разучивание детских танцев. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация творческого 

потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; позитивная 

самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

1. Включаться в работу на занятиях к выполнению заданий. 

2. Не мешать, при выполнении различных движений, одноклассникам. 

3. Проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

4. Готовиться к занятиям, занимать правильное исходное положение, находить свое место в 

строю. 

5. Проявлять любознательность и интерес к новому содержанию. 

6. Принимать участие в творческой жизни коллектива. 

 

Предметные результаты: 
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1. принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

2. организованно строиться; 

3. сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

4. самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

5. соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие движения в определенном ритме и темпе; 

6. легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые 

упражнения»; 

7. ощущать смену частей музыкального произведения в двучастной форме с 
контрастными построениями. 

 

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия: 
1. осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

2. 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 эстетическому ее восприятию; 

3. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

4. самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

5. понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 
Коммуникативные учебные действия: 

1. вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик– 

класс, учитель−класс); 

2. использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

3. обращаться за помощью и принимать помощь; 

4. слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

5. сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

6. договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия: 

1. адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

2. принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

3. активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 
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Познавательные учебные действия: 
1. выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

2. устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

3.  делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

4. пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

5. читать; писать; выполнять арифметические действия; 

6. наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

7. работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 
В программе по ритмике обозначены два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной отсталостью. 

Отсутствие достижения этого уровня по ритмике в 5 классе не является препятствием к 

продолжению образования поданному варианту программы. 

Минимальный уровень: 
- уметь слушать музыку; 

- выполнять несложные движения руками и ногами по показу учителя; 

- активно прихлопывать и притопывать вместе с учителем. 

- слушать и правильно выполнять инструкцию учителя. 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному; 

- ходить свободным естественным шагом; 

- выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя; 

Достаточный уровень: 

- уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию; 

- уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки по сигналу. 

- выполнять плясовые движения по показу учителя; 

организованно входить в класс и выходить из класса, приветствовать учителя. 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 
- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 

 
Коррекционный курс «Логопедические занятия» 1-4 классы 

(организуется в рамках сетевого взаимодействия) 

Общая характеристика специального (коррекционного) курса 

 
                 Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны речи являются одной из важных организационных форм обучения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющие проводить 

специальную (коррекционную) работу по развитию восприятия и воспроизведения устной 

речи с учетом фактического состояния слухоречевого развития, индивидуальных 

особенностей каждого ученика. Специальная (коррекционная) работа по развитию 

фонематического восприятия и формированию правильного звукопроизношения, 
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проводимая на индивидуальных занятиях, способствует наиболее полноценному овладению 

обучающимися устной речью, что имеет важное значение для получения ими качественного 

образования, социальной адаптации, формирования личности в целом. 

Цель и задачи специального (коррекционного) курса 

Цель - формирование у обучающихся устной речи посредством овладения фонетико- 

фонематической стороной речи для создания перспективы личностного роста и 

благополучной социализации. 

Задачи: 

 формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе новой основы восприятия 

устной речи; 

 формирование элементарных навыков звукобуквенного анализа слов; 

 коррекция дефектного произношения звуков родного языка; 

 развитие навыков самоконтроля произносительной стороной речи; 

 формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные 
невербальные средства (мимику, жесты и др.); 

 развитие способности осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 
- оптимального для речи типа физиологического дыхания; 

- речевого дыхания; 

- голоса; 

- артикуляционной моторики; 

- чувства ритма; 

- слухового восприятия; 

- функций фонематической системы. 

 Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 

учѐтом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 

характеристики, характера дефекта. 

 Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова. 

 Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения). 

 Профилактика нарушений чтения и письма. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Курс состоит из трѐх разделов 

I раздел – диагностический 

Данный раздел включает в себя: 

 сбор анамнестических данных 

 обследование состояния общей и артикуляционной моторики 

 обследование неречевых психических функций 

 диагностика уровня сформированности фонематического восприятия 

 обследование состояния произносительных навыков 
II раздел – подготовительный. Он включает в себя: 

 формирование артикуляторной базы 

 развитие органов артикуляционного аппарата 

 развитие мелкой моторики пальцев рук 

 развитие слухового внимания и слухового контроля 
III раздел – коррекционно-развивающий, включает в себя: 

 постановку и автоматизацию нарушенных звуков 

 дифференциацию смешиваемых звуков 

 введение звуков в самостоятельную речь 
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 развитие фонематического восприятия 

 развитие навыков фонематического анализа и синтеза 
Уточнение и коррекция звукопроизношения – существенная часть работы логопеда. 

Процесс коррекционной работы связан с обучением детей с различными речевыми 

нарушениями. 

      В программу включена также работа над всеми звуками и буквами (в той же 

последовательности, что и на уроках обучения грамоте). Эта работа направлена на развитие 

фонематического восприятия. Ребенок должен «увидеть» звук, то есть увидеть характерные 

особенности положения губ, языка при его произношении. 

     Еще одно направление работы — это работа по увеличению словаря учащихся, 

формированию лексико-грамматических категорий, связной речи. Эта работа проводится по 

основным лексическим темам. 
 

 
Модуль Направление работы Формы и методы работы 

Диагностическая работа Логопедическое  обследование, 

направленное на  выявление 

особенностей психо-моторного и 

речевого развития обучающихся; 

Мониторинг динамики речевого 

развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП образования; 

Анализ результатов обследования с 

целью проектировании и корректировки 

логопедических мероприятий. 

 Индивидуально 
 организованное 
 обследование, 

  Сбор сведений о ребенке 
 у педагогов, родителей 
 (беседы), 

  Наблюдение за 
 учениками во время учебной 
 и внеурочной деятельности, 

  Изучение работ ребенка 
 (тетради), 

  Оформление 
 документации (речевая карта, 
 индивидуальный 
 диагностический лист, 
 сводная таблица диагностики 
 о речевом развитии учащихся 
 класса); 

  Диагностика проводится 
 2 раза в год (2 недели в 
 начале учебного года, 2 
 недели в   конце учебного 
 года). 

Планируемые результаты: 

 Получение объективных сведений о речевом развитии обучающихся; 

 Отслеживание изменений в состоянии речи обучающихся в течение учебного года. 

Коррекционно- 

развивающая работа 
 Составление рабочей программы на 

класс; 

 Разработка оптимальных для 

развития обучающихся групповых и 

индивидуальных логопедических 

занятий; 

 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

логопедических занятий по развитию 

всех сторон речи; 

 Разработка, организация, проведение 

логопедических праздников и досугов. 
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Планируемые результаты: 

 Обеспечение своевременной специализированной помощи в коррекции устной и 
письменной речи обучающихся; 

 Разработка и реализация групповых программ в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

Консультативная  Консультирование педагогов по  Беседа, семинар,   лекция, 

работа проблемам речевых нарушений консультация, 
 обучающихся;  Разработка методических 
  Консультативная помощь семье в рекомендаций учителю, 
 вопросах коррекции речевых родителям. 
 нарушений детей.  

Информационно- 

просветительская работа 

 Проведение 

выступлений для 

тематических 

педагогов (на 

 Выступление 

педагогических советах; 
на 
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 педагогических советах) и родителей 

(на родительских собраниях) по 

разъяснению речевых особенностей 

обучающихся; 

 Оформление печатных и других 

материалов. 

 Индивидуальные и 
групповые беседы; 

 Лекции для родителей; 

 Разработка методических 

материалов, рекомендаций 

учителю, родителям. 

Планируемые результаты: 

 Организация информационно-просветительской работы для всех участников 
образовательного процесса по вопросам речевых нарушений обучающихся. 

 

 
  Коррекционный курс «Развитие психомоторных и сенсорных процессов», 1-4 классы 

Цель 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 учащихся; 

формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения. 

 

Программа коррекционного курса для обучающихся 1 -4 классов 

«Развитие психомоторных и сенсорных процессов» 

Пояснительная записка 

      Современная педагогическая практика специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений требует обновления содержания, преодоления трудностей в обучении и 

социальной адаптации учащихся к школе, которые часто обусловлены 
несформированностью психомоторных и сенсорных процессов. 

На современном этапе развития системы специального образования на первый план 

выдвигается создание оптимальных условий для становления личности каждого ребенка в 

соответствии с особенностями его психического и физического развития, индивидуальными 

возможностями, способностями. 

     Одним из вариантов психолого-педагогического сопровождения учащихся в учебном 
плане является реализация коррекционного курса «Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов». 

       Данный курс интегрирует в себе два раздела: психомоторные и сенсорные процессы. 

Психомоторика – совокупность сознательно управляемых двигательных действий человека, 

а также «живые» движения человека, составляющие некое единство с мышечным чувством. 

Психомоторика предназначена для осуществления произвольных движений, целесообразных 

действий в процессе получения и преобразования информации. 

Психомоторика имеет определенную специализацию, а именно: 

 Произвольные моторные процессы: движения, действия, поступки; 

 Сенсорные процессы, решающие задачи отражения и регуляции предметных свойств 

в окружающей действительности. 
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     Развитие моторной системы у учащихся тесно связано с развитием сенсорного опыта. 

Сенсорные системы (визуальная, слуховая, вестибулярная, соматическая) и двигательную 

функцию необходимо рассматривать как единое целое. 

     Сенсомоторная сфера лежит в основе развития познавательных функций, восприятия 

поступающей информации и накопления социо-эмоционального опыта. Поэтому 

сенсомоторная сфера является важнейшим механизмом, с помощью которого человек входит 

в окружающую среду, взаимодействует с ней и становится частью ее. 

      Проблема психомоторного и сенсорного развития умственно отсталых учащихся 

рассматривается как одна из существенных при решении задач социально-трудовой 

адаптации их в специальной (коррекционной) школе и формировании жизненной 

компетентности. 

     Развитие психомоторики и сенсорных процессов у учащихся создает предпосылку для 
полноценного участия их в овладении школьной программой и социальной адаптации в 

целом. 

     Курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» наиболее востребован начальной 

школой, так как данный период является сенситивным для развития функций эмоционально- 

волевой регуляции, самоконтроля, учебной мотивации, познавательной активности, 

коррекции отдельных психических процессов, двигательной расторможенности, 

координации движений и формирования элементарных сенсорных эталонов. 

     Целью программы является расширение психосоциальной и эмоциональной 

компетенции учащихся через обогащения и развития психомоторики и сенсорных процессов. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. Создание оптимальных условий для развития сенсомоторных процессов; обогащение 

сенсорного опыта с учетом индивидуальных психофизических особенностей учащихся. 

2. Совершенствование общей и ручной моторики. 

3. Коррекция психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения, обеспечивающих детям успешность всех компонентов учебно-познавательной 

деятельности. 

4. Развитие личности учащегося с интеллектуальной недостаточность через 

двигательную, социо-эмоциональную, познавательную и волевую сферы. 

Данный курс предлагается для учащихся начальных классов (1-4) и рассчитан на 66   часов, 

по два часа в неделю в каждом классе. На каждое занятие отводиться по 20-25 минут 

учебного времени на подгруппу или на одного обучающегося при проведении 

индивидуальных занятий. 
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       Численность группы не более 5-6 человек. Коррекционно - развивающая работа по 
реализации программы строится на основе диагностики (комплектование подгрупп для 

занятий с учетом структуры дефекта, уровня психомоторного и сенсорного развития; 

контроль над усвоением программы учащимися осуществляется на основе динамического 

наблюдения и исследования уровня развития основных параметров программного 

материала). 

Организация: коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуально-групповой 

форме. Занятия состоят из 3 этапов: 

1. Организационно-подготовительный. На данном этапе применяются упражнения 

направленные на снятие психо -мышечного напряжения, развитие концентрации внимания 

детей, пальчиковая гимнастика, упр. на повышение энергетического потенциала, создание 

положительного настроя к продуктивной совместной деятельности. 

2. Основной этап. Предполагает повторение пройденного и реализацию соответствующего 

раздела программы. 

3. Заключительный этап. На данном этапе осуществляется закрепление пройденного, 

рефлексия. 

Оценка эффективности занятий 

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает психолог учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 
развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 
обеспечивают положительные результаты занятий; 

 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых 

даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 
оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности может быть повышение успеваемости по раз- 
ным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на 

других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности и др.). 

       Коррекционно –развивающая работа предусматривает также систему тренинговых и 

игровых занятий, составной частью которых является дидактические игры и упражнения для 

комплексного сенсомоторного развития учащихся начальных классов. 

     Программа носит модульный характер(инвариантная и вариативная части). 

Инвариативная часть предусматривает темы, направленные на развитие и коррекцию 

психических процессов, формирование адекватной самооценки, положительное восприятие 

себя и других, развитие произвольности в социально – эмоциональной сфере. 

Вариативная часть программы предполагает подбор индивидуально- деференцированных 

заданий с учетом психофизических возможностей учащихся, разработку индивидуального 

образовательного маршрута для формирования базовых компонентов психомоторного и 

сенсорного опыта учащихся. 

Структура содержания программы представлена 4-мя блоками: 

– двигательная сфера; 

– сенсорная сфера; 

– коррекция психических процессов; 

– социально-эмоциональное развитие. 

Принципы построения программы: 

 коррекционная направленность – предусматривает преодоление недостатков 
психофизического развития учащихся посредством формирования способов познавательной 

деятельности, общения, поведения и эмоционального реагирования; 

 индивидуально-дифференцированный подход-обеспечивает реализацию программы с 
учетом особенностей учащихся в процессе коррекционно-развивающей работы; принцип 
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комплексного подхода-способствует развитию сенсомоторных и познавательных процессов, 
эмоционально- волевой сферы и личности умственно отсталого школьника в целом; 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ    

1 БЛОК 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ СФЕРА 

1 класс 2 класс 

1. Диагностика психомоторного развития 

2. Определение умения ориентироваться в своем теле 

Закреплять названия частей тела; правая 

,левая нога (стопа, колено, бедро), правая, 

левая рука (кисть, локоть, плечо ). 

Называть части тела : живот, спина, 

грудь, шея, голова, уши, глаза, нос, лоб, 

щеки, губы, подбородок, брови. 

Закреплять названия пальцев 

рук(большой, указательный, средний, 

безымянный, мизинец). 

Учить ориентироваться в схеме собственного 

тела и названии частей тела, используя 

термины (руки: правая, левая; грудь- впереди, 

спина- сзади и т. д.). 

Развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве 

Учить ориентироваться в помещениях 

школы. 

Учить ориентироваться в окружающем, 

используя пространственные характеристики 

вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади. 

4.Формирование навыков произвольности в движениях и их координации 

Учить владеть своим телом, вращать 

частями тела ( головой, плечами, 

кистями, предплечьями, руками и т.д.) 

Упражнять в выполнении движений частями 

тела (головой, плечами, кистями, 

предплечьями, руками, туловищем, стопой, 

голенью, бедром ). 

5.Овладение выразительными движениями и элементами расслабления 

Учить выразительным движениям в 

различных этюдах и упражнениях (тепло, 

жарко, опасно и т. д.). учить элементам 

расслабления (имитация стяхивания 

воды с пальцев рук, «маятник»). 

Закреплять умения использовать 

выразительные движения при выполнении 

различных этюдов и упражнений на основе 

мимики и пантомимики; учить элементам 

расслабления( имитация движения листьев во 

время ветра, листопада и т.д.). 

 
6.Развитие ручной моторики и зрительно-двигательной координации 

Укреплять кисти и пальцы рук; 

овладевать зрительно-двигательной 

координацией, используя самомассаж 

рук, пальчиковую гимнастику, 

Формировать и развивать ручную моторику, 34 

зрительно-двигательную координацию, 

графические навыки ( штриховка и рисование; 

обводка по трафарету геометрических фигур 
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дидактические игры на развитие ручной 

моторики, пальчиковые игры с 

предметами, игры со скороговорками и 

стихами; формировать графические 

навыки (штриховка и раскрашивание по 

трафарету геометрических форм: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, полуовал). 

несложного орнамента; графические 

диктанты). Усваивать действия по образцу. 

 преемственность-обеспечивает взаимосвязь ранее полученных знаний и личного опыта 

учащихся. 
 

2 БЛОК 

СЕНСОРНАЯ СФЕРА 

1 класс 2 класс 

I.Развитие зрительного восприятия 

1. Восприятие формы, величины, цвета. 

Учить различать форму предмета при помощи 

зрительного восприятия и осязания. Узнавать и 

показывать основные геометрические фигуры и 

тела( круг, квадрат, прямоугольник, куб, шар). 

Определять разницу по величине и цвету между 

предметами одной и той же формы. Различать 

основные цвета(красный, желтый, зеленый, 

синий, белый, черный). 

Узнавать и показывать геометрические фигуры 

и тела(круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал, 

шар, куб, брус). Группировать предметы по 

форме ,цвету, форме, величине. Знать 

основные параметры величин ( большой- 

маленький, высокий-низкий, толстый-тонкий 

). Различать основные цвета и их оттенки. 

2.Формирование целостного образа предмета 

Учить целостному восприятию предмета и 

осознанию того, что внешний вид предмета 

может меняться, если на него смотришь спереди, 

сзади, сбоку, снизу или сверху. 

Учить делить круг, квадрат, прямоугольник на 

2-4 равные части. Сравнивать целое и часть . 

Целое больше части, часть меньше целого. 

Картинки-половинки, четвертинки. 

3.Ориентирование на листе бумаги 

Учить ориентироваться на листе бумаги: справа- 

слева , вверху- внизу, середина . 

Совершенствовать навыки ориентирования на 

листе бумаги: правый верхний угол- левый 

нижний. 

4.Формирование временных представлений 

Учить последовательно называть : времена года, 

суток ( утро, день, вечер, ночь ). Учить 

последовательно называть дни недели , какой 

сегодня день, какой был вчера, какой будет 

завтра. Учить сравнивать людей по возрасту: 

Закреплять последовательность времен года, 

частей суток, дней недели. Учить определять 

время по часам с точностью до одного часа. 
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молодой , старый, моложе, старше.  

II.Развитие слухового восприятия 

Различать неречевые звуки ( стук, звон, гудение, 

жужжание), шумы, их оттенки. 

Различать неречевые и речевые звуки. Учить 

прислушиваться к речевым звукам, 

соотносить их с предметами, учить 

звукоподражанию. 

III.Формирование общей чувствительности 

1.Развитие тактильно- 

чувствительности 

кинестетической, термической 

Учить тщательно мыть руки с мылом, сухо 

вытирать их полотенцем. Трогать , ощупывать 

предметы только чистыми руками. Учить 

приемам ощупывания, касания поверхностей 

предметов из дерева, ткани, бумаги , различая их 

в гладкости-шероховатости. Упражнять в 

термическом чувстве : вода – холодная, теплая, 

горячая. 

Продолжать упражнять в обследовании 

поверхностей различных предметов: гладкий, 

шероховатый, полированный, а также мягкий- 

жесткий. Определять температуру в 

металлических кружках, наполненных водой 

разных температур. Познакомить с водным 

термометром. 

2.Воспитание барического чувства (чувства тяжести) 

Учить определять предметы по весу: легкий- 

тяжелый, с открытыми и закрытыми глазами . 

Упражнять в различении по весу трех 

деревянных дощечек; вес которых 24,18,12 

гр.,(разница между смежными величинами -6 

гр.) 

3.Развитие чувства обоняния и вкуса 

Учить различать по запаху аромат 2-3 цветов. 

Определять на вкус сладкие и горькие продукты. 

Упражнять в различении по запаху 3-4 видов 

приправ: гвоздика, укроп, чеснок, ванилин. 

Различать по запаху ароматы цветов. 

Определять на вкус сладкие, горькие, соленые 

продукты. 

 
3 класс 4 класс 

I. Развитие зрительного восприятия 

1. Восприятие формы, величины, цвета. 

Учить узнавать в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. Раскладывать 

предметы разной длинны, высоты, ширины в 

возрастающем или убывающем порядке. 

Сравнивать геометрические фигуры по форме, 

цвету, величине. Определение « на глаз» 

величину предметов : длиннее - короче, выше - 

ниже, шире- уже образца или равные ему. 

Различать основные цвета по светлоте. 

2.Формирование целостного образа предмета 
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Учить составлять из нескольких геометрических 

форм фигуры большего размера ( из 2-4 

треугольников один многоугольник , из 

маленьких 4-х треугольников один квадрат ). 

Учить сюжетному конструированию, 

используя пазлы. 

3.Ориентирование на листе бумаги 

Закреплять умения ориентироваться на листе 

бумаги ( левее, правее, выше, ниже). 

Совершенствовать умения ориентироваться на 

листе бумаги. 

4.Формирование временных представлений 

Называть по порядку месяцы в году. Определять 

время по часам (время прошедшее, время 

будущее ).   Ориентироваться во времени ( 

быстро, долго, часто , редко, давно). 

Совершенствовать представления о 

последовательности времен года, месяцев , 

дней недели ,частей суток. Определить время 

по часам. Возраст людей . 

Последовательность событий. 

II.Развитие слухового восприятия 

Учить прислушиваться к окружающим звукам , 

воспринимать и различать их . Учить действовать 

по звуковому сигналу. 

Учить различать и воспроизводить звуки. 

III.Формирование общей чувствительности 

1.Развитие тактильно- 

термической 

кинестетической, 

чувствительности 

Учить определять поверхности ( стен, дверей, 

пола и др.); находить различия в деревянных, 

пластмассовых, стеклянных, металлических 

поверхностях. Различать эти признаки в реальной 

обстановке. Развивать термическое чувство в 

окружающей обстановке. Знать , что 

температуру можно измерить с помощью 

термометра. 

Совершенствовать умения обследовать 

различные предметы ( из дерева, металла, 

пластмассы, тканей, стекла и др. материалов) с 

целью дифференциации их фактуры и 

температурных ощущений. 

2.Воспитание барического чувства (чувства тяжести) 

Определять по весу предметы из дерева , стекла, 

металла. 

Совершенствовать умения дифференцировать 

вес различных предметов. 

3.Развитие чувства обоняния и вкуса 

Узнавать и уточнять по запаху знакомые ароматы 

цветов, приправ, напитков. Упражнять в 

распознавании неприятных запахов (испорченные 

продукты, пригорелое, прокисшее молоко и др.). 

уметь определять на вкус сладкий – горький , 

кислый –соленый продукт. 

Самостоятельно определять ароматы цветов, 

приправ, напитков; определять на вкус: 

сладкий – горький , соленый –кислый. 

 

3 БЛОК 
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

1 класс 2 класс 

1.Развитие свойств внимания 

Расширять объем внимания до 2-3 объектов. 

Развивать устойчивость внимания при выполнении 

однообразной работы ( до 6 минут). Способствовать 

развитию элементов произвольного внимания . 

Расширять объем внимания до 3-4 

объектов. Развивать устойчивость 

внимания при выполнении однообразной 

работы ( до 7-8 минут). Формировать 

элементы произвольного внимания. 

Воспитывать навыки самоконтроля. 

2.Развитие памяти. Способы запоминания 

Развивать непроизвольную память, накапливающую 

материал для последующего произвольного 

воспроизведения. Знакомить с наиболее 

целесообразными приемами заучивания и 

припоминания различного материала. 

Способствовать развитию произвольной 

памяти( слуховой, зрительной, 

двигательной ). Учить различным приемам 

заучивания и припоминания материала. 

3.Формирование процессов мышления 

Способствовать формированию понятийного 

аппарата. Обучать сравнению 2-х предметов, 

находить сходства и различия по 1-2 признакам. 

Учить классифицировать по образцу и показу. 

Способствовать развитию простейших обобщений. 

Формировать понятийный аппарат . 

сравнивать предметы, устанавливать 

сходства и различия по 2-3 признакам. 

Учить классифицировать предметы по 

словесной инструкции. Уметь делать 

элементы обобщения. Обозначать группу 

предметов обобщающим словом. 

3 класс 4 класс 

1.Развитие свойств внимания 

Расширять объем внимания до 4-6 объектов. 

Развивать устойчивое внимание при выполнении 

однообразной работы до 8-9 минут. Отрабатывать 

навыки произвольного внимания , воспитывать 

навыки самоконтроля. 

Расширять объем внимания до 6-8 

объектов. Развивать устойчивость 

внимания при выполнении однообразной 

работы до 10 минут. Совершенствовать 

навыки произвольного внимания, 

развивать навыки самоконтроля . 

2.Развитие памяти. Способы запоминания 

Развивать зрительную , слуховую, двигательную 

память. Способствовать отработке приемов 

заучивания и припоминания различного материала. 

Упражнять в развитии сенсорной памяти. 

Совершенствовать приемы заучивания и 

припоминания различного материала. 

3.Формирование процессов мышления 

Учить сравнивать предметы, устанавливать сходства 

и различия по 3-4 признакам. Учить 

классифицировать предметы по словесной 

Побуждать учащихся устанавливать 

сходства и различия по 3-4 признакам 

классифицировать предметы и явления, 
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инструкции. Делать простые обобщения , 

использовать обобщающее слово. 

устанавливать элементарные различия. 

Обобщать на вербальном уровне. 
 

4 БЛОК 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1 класс 2 класс 
 

Уверенность в себе 

Осознавать характерные особенности своей 

внешности и предпочтения в отношениях с 

товарищами . 

Знакомить с отличительными 

особенностями внешности других детей 

Чувства, желания, взгляды 

Познакомить детей с разнообразным языком эмоций 

(радость-грусть, гнев, страх) 

Продолжать знакомить с эмоциональными 

состояниями человека (радость – грусть, 

обида, страх, гнев, удивление). 

Социальные навыки 

Способствовать освоению основных правил этикета 

при обмене приветствиями , при встрече и прощании. 

Познакомить с социально значимыми 

качествами человека (правдивость, 

доброта, терпимость, сочувствие). 

Отрицательные качества :лживость, 

жадность , трусость . 

 
 

 

3 класс 4 класс 
 

Уверенность в себе 
 

Формировать положительное отношение к своей 

внешности , поддерживать адекватную самооценку. 

Способствовать становлению 

толерантности по отношению к другим 

учащимся независимо от внешних качеств, 

физических недостатков и т.д. 

Чувства, желания, взгляды 
 

Учить детей распознавать по внешним признакам 

различные настроения, эмоциональные состояния 

друг друга и понимать настроение другого человека. 

Учить определять различные настроения и 

эмоциональные состояния друг друга по 

внешним признакам, понимать настроение 

другого и принимать его позицию. 

Социальные навыки 
 

Формировать понятие о некоторых причинах 

возникновения ссор, учить простым способам 

выхода из конфликта. 

Развивать способность самостоятельной 

регуляции межличностных конфликтов, не 

допускать их крайнего проявления – драки. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Основное содержание по сенсорному развитию: 

- Знакомить с основными цветами (жѐлтый, зеленый, красный, синий, черный, белый), 

геометрическими фигурами (узнавание, различение, называние круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника). Величины больше – меньше, длиннее – короче и т.д. 

- Учить сравнивать величины (наложением, приложение, «на глаз»). 

- Учить определять цвет, форму, величину в знакомых окружающих предметах. Группировать 

- Предметы по основным признакам 
 

3 класс 4 класс 

1.   Диагностика психомоторного развития 

2. Определение умения ориентироваться в своем теле 

Закреплять названия частей тела; умения 

ориентироваться в схеме собственного тела, 

переносить полученные умения на других людей. 

Уметь ориентироваться в схеме собственного 

тела и других людей. 

3. Развитие умения ориентироваться в окружающем 

пространстве 

Закреплять умения ориентироваться, используя 

пространственные характеристики ( вверху, 

внизу, справ, слева, впереди, сзади, а также 

вверху справа, вверху слева). Учить 

ориентироваться по схемам своих движений. 

Совершенствовать умения ориентироваться в 

пространстве, продолжать использовать схемы 

в процессе выполнения движений. 

4.Формирование навыков 

и их координации 

произвольности в движениях 

Совершенствовать разнообразные сочетания 

одновременных движений рук, ног, туловища, 

кистей. 

Закреплять произвольные движения рук, ног, 

туловища, кистей; побуждать к созданию 

собственных произвольных движений. 

5.Овладение выразительными 

расслабления 

движениями и элементами 

Совершенствовать умения пользоваться 

навыками выразительности движений , 

осуществляя мимические, пантомимические 

движения. Владеть элементами расслабления 

(«мягкая подушка», «большие», «маленькие»). 

Использовать навыки выразительности 

движений, осуществляя мимические , 

пантомимические движения. Владеть 

элементами расслабления( имитация 

распускающегося и увядающего цветка, 

«петрушка»). 

6.Развитие ручной моторики 

координации 

и зрительно-двигательной 

Совершенствовать движения пальцев рук, 

зрительно-моторную координацию, 

согласованные действия двумя руками( 

рисование штрихом по контуру поочередно 

правой, левой (начинать с ведущей), обеими 

руками). 

Совершенствовать умения и навыки ручной 

моторики, зрительно-двигательной 

координации и в графических действиях. 

Проявлять самостоятельность в действиях по 

образцу , рисовании, обводке контуров обеими 

руками. 



355 
 

- предметы по основным признакам. 
- Формировать пространственную ориентацию, ориентироваться в схеме собственного тела 

(расположение составляющих тела и отдельных частей тела) по вертикали, а затем по 

горизонтальному пространству. Формировать различение праволевосторонней организации 

среды с опорой на маркер, ориентация на листе бумаги. 

- Знакомство с временными понятиями (называние дней: вчера, сегодня, завтра; называние 

частей суток: утро, день, вечер, ночь). 

Содержание по психомоторному развитию: I уровень – уровень активизации 

энергоснабжения психических процессов 

Этому уровню уделяется в подготовительном классе больше времени и внимания, так как 

здесь реализуется важная цель: 

Обеспечение и регуляция общего активационного фона, необходимого и достаточного для 

протекания всех психических процессов, то есть возникает повышение энергетического 

потенциала. Работа направлена на активизацию и энергоснабжение подкорковых 

образований головного мозга. На этом уровне решаются следующие задачи: 

- Повышение общей работоспособности ,улучшение самочувствия и активности через: 

1. Постановку правильного дыхания, отработку дыхательных упражнений. 

2. Знакомство со стимулирующими упражнениями и массажем для кисти рук и пальцев, 

головы, ушных раковин, ног, стопы. 

3. Обучение правильным расслабляющим приѐмам для мышц ног, рук, шеи. 

4. Знакомство с простыми упражнениями, направленными на тренировку в управлении 

отдельными частями тела в разном положении. 

5. Развитие устойчивости, чувства опоры на двух ногах с различным положением рук. 

6. Знакомство с упражнениями, направленными на формирование автономных 

движений отдельных частей тела и мышц. 

II уровень – уровень операционального обеспечения сенсомоторного взаимодействия с 

внешним пространством (частично) 

На этом уровне формируется владение телом и пространством, осуществляется тонкий 

анализ экстероцептивной информации для осуществления сложных видов психической 

деятельности (слуховых, зрительных, тактильных ощущений). 

Задачи этого уровня: 

 Знакомство с ритмом (простым ритмическим рисунком, по зрительному восприятию 
и наглядным схемам, по показу). 

 Повышение чувствительности к разной информации (слуховой, зрительной, 
тактильной). 

 Развитие разных видов памяти и восприятия. 

В содержание входит: 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий 

Повышение энергетического потенциала 

Отработка дыхательных упражнений , длительность выдоха с пропевкой звуков и слогов. 

Стимулирующие упражнения и массаж для отдельных частей тела, выполнение по показу 

педагога простых упражнений, на тренировку в управлении определенной частью тела, в 

разном положении по показу и инструкции. 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны). Развитие и 

координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные 

упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие координации движений 

рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по 

трафарету. Сгибание бумаги. 



146 

 

3 Организационный раздел АООП  

 

3.1 Учебный план МБОУ СШ №9 

 

Учебный план МБОУ СШ №9, реализующей АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами, обеспечивающими реализацию прав детей с особыми образовательными 

потребностями на получение специального (коррекционного) образования: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказом Минобрнауки России от 09 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

4. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 

года №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-2О «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

6. Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года №1599. 

7. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 года №1026; 

8. Устав МБОУ СШ №9; 

9. Локальные акты МБОУ СШ №9. 

 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

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

Недельный учебный план представлен по этапам обучения: 

1 этап — I-IV классы; 

Срок обучения по АООП составляет 9-13 лет, в начальной школе - 4-5 лет, в зависимости 

от варианта учебного плана. 

Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в 1 

дополнительном и в 1 классе и 34 учебных недель в году со 2 по 12 класс. 

Общий объем учебной нагрузки составляет от 3039 до 3732 академических часов на I 

этапе обучения (I-IV класс). 

 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 



147 

 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей 

обучающихся.  

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может различаться для 

обучающихся с умственной отсталостью разных нозологических групп. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью: 

- 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 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для каждой группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 

Таким образом, в Учебном плане МБОУ СШ №9 часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

 

Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, 

включающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной 

деятельности. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

обязательными коррекционными курсами (коррекционно-развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью, на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Время, отведенное на реализацию 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 

часов внеурочной деятельности, в МБОУ СШ №9 – 6 часов. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 
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Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется школой в рамках общего количества часов, предусмотренных 

примерным учебным планом, не более 5 часов, в МБОУ СШ №9 – 4 часа. 

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет 

образовательная организация. 

 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в силу 

особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия 

- до 35 минут. 

 

Выбор варианта срока обучения осуществляется школой с учетом:  

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

 

В МБОУ СШ №9 3 обучающихся проходят обучение по АООП УО (1 – в 1 классе, 2 – в 4 

классе). 

 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно- 

развивающая область. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

 

Предметная область «Язык и речевая практика»  
Учебные предметы: 

- Русский язык (1-4 классы), 

- Чтение (1-4 классы), 

- Речевая практика. (1-4 классы). Основные задачи реализации содержания: 

 

Русский язык. 1-4 классы. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в 

процессе овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском 

(родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

Чтение. 1-4 классы. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных 

этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 



149 

 

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и 

возрасту литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

Речевая практика. 1-4 классы. Расширение представлений об окружающей 

действительности. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. 

Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их 

применение в различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной 

выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

 

Предметная область «Математика» 

Учебный предмет Математика (1-4) 

Основные задачи реализации содержания. Овладение началами математики (понятием 

числа, вычислениями, решением арифметических задач и др.). Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских 

задач (ориентироваться использовать меры измерения пространства, времени, температуры и 

др. В различных видах практической деятельности). Развитие способности использовать 

некоторые математические знания в жизни.  

 

Предметная область «Естествознание» 
Учебный предмет Мир природы и человека (1-4 классы). 

Основные задачи реализации содержания:  

Мир природы и человека. 1-4 классы. Формирование представлений об окружающем 

мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 

общества с природой. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе и сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 

взаимосвязям, существующим между ними. Применение полученных знаний в повседневной 

жизни. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

 

Предметная область «Искусство»  

Учебные предметы: 

- Рисование (изобразительное искусство) (1-4 классы), 

- Музыка (1-4 классы).  

- Основные задачи реализации содержания:  

 

Рисование (изобразительное искусство). 1-4 классы. 

Цель - формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение 

для решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать 

«красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 

художественном творчестве. 

 

Музыка. 1-4 классы. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. 

Цель — приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 
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— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

— формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

— развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально- образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет Адаптивная физическая культура (1-4).  

 

Основные задачи реализации содержания. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание 

интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических 

занятиях физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и 

совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и др. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных видов спорта (легкой 

атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся. 

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

 

Предметная область «Технологии» 

Учебный предмет Ручной труд (1-4 классы) 

 

Основные задачи реализации содержания. 

Ручной труд. 1-4 классы. Овладение элементарными приемами ручного труда, 

общетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной 

мотивации к трудовой деятельности. Получение первоначальных представлений о значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной 

профессии. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей обучающихся, что 

обеспечивается увеличением учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов 

обязательной части в 4 классе: 

Русский язык – до 5 часов в неделю; 

Мир природы и человека – до 2 часов в неделю 

 

Результаты освоения программы учебного предмета 
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Предполагаются три вида результатов освоения программы учебного предмета 

обучающимися: личностные, метапредметные (БУД) и предметные. В структуре планируемых 

результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, которые включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой образовательной области, готовность их применения (минимальный и достаточный 

уровень усвоения). Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

4. Коррекционно-развивающая область 

представлена следующими курсами: 

- Ритмика (1-4), 

- Логопедические занятия (1-4 классы), реализуются в рамках сетевого взаимодействия, 

- Развитие психомоторных и сенсорных процессов (1-4 классы); 

 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным; оно поддерживает 

процесс освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) содержания АООП. Его содержание регламентируется содержанием 

коррекционно-развивающей области, представленной в учебном плане. 

Основные задачи реализации содержания коррекционно-развивающих курсов. 

 

Ритмика. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие 

координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, 

пространственной ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной творческой 

деятельности. 

 

Логопедические занятия. Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- 

диалогической, описательно- повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения. 

 

Развитие психомоторных и сенсорных процессов. 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 учащихся; формирование навыков адекватного 

поведения. Основные направления работы: 

формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 
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семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения. 

 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

 

Продолжительность учебных занятий в 1 классе составляет 35 минут при пятидневной 

рабочей неделе. При определении продолжительности занятий в 1 классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: 

- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

- январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.  

Обучение в 1-ых классах осуществляется без домашнего задания. Продолжительность 

выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4 классах - 2 часа. 

 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность уроков во 2-4 классах - 

40 минут. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

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

- для обучающихся 1 классов не должен превышать 4 уроков и один день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

 

Продолжительность учебного года для 4 класса составляет 34 учебных недели, для 1 

класса - 33 учебных недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — июнь, июль, август. 

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на уроках 

проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении русскому языку, чтению и 

математике. 
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Учебный план (недельный) АООП НОО УО (ИН) (вариант 1) для 1б*, 4б* классов 

 

Предметные области Учебный предмет 

Классы 

Количество часов в неделю 
 

Всего 

 1б* 4б* 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

1. Язык и речевая практика 

1.1.Русский язык 3 5 8 

1.2.Чтение 3 4 7 

1.3.Речевая практика 2 2 4 

2. Математика 2.1. Математика 3 4 7 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 2 4 

4. Искусство 
4.1. Музыка 2 1 3 

4.2. Изобразительное искусство 1 1 2 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 6 

6. Технология 6.1. Ручной труд 2 1 3 

ИТОГО 21 23 44 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
0 0 0 

Максимальная недельная учебная нагрузка 21 23 44 

Коррекционно-развивающая область  

(коррекционные занятия и ритмика) 
6 6 12 

Внеурочная деятельность 4 4 8 

Всего к финансированию 31 33 64 

Количество учебных недель 33 34  

Часов в год учебных / всего 693 / 1023 782 / 1122 1475 / 2145 
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3.2. План внеурочной деятельности 

  
В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную деятель-

ность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  программы. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого образовательного пространства МБОУ СШ №9 для по-

вышения качества образования и реализации взаимодополняющих компонентов базового образования. Внеурочная деятельность осуществля-

ется во второй половине дня. 

 
План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом особенностей 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 разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 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 договариваться, 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 школы, особенности, в том числе нозологические 

характеристики контингента, кадровый состав ); 

—результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

—возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной 

деятельностью; 

—особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и культурные особенности региона, 

где находится образовательная организация. 
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Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

 

При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательная организация ориентируется, прежде всего, на свои 

особенности функционирования, психолого-педагогические и нозологические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и 

уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители как законные 

участники образовательных отношений. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об организации 

жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 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 коммуникативной грамотности, культуры 

общения. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных творческих мастерских по 

развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые формируют 

представления школьников о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

7. Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодоление ограничений жизнедеятельности обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

8.  Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту. 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 
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Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, 

музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 

общественно полезные практики, реабилитационные мероприятия и др. 

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. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, 

театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, педагог - организатор. 

 

Внеурочная деятельность МБОУ СШ 10 организуется по направлениям развития личности обучающегося с учетом намеченных 

задач внеурочной деятельности. При выборе направлений и отборе содержания обучения школа учитывает: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной 

деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и культурные особенности региона, 

где находится образовательная организация. 

 

Общий объём внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Методические материалы для организации цикла 

еженедельных занятий, включающие сценарий занятия, методические рекомендации по его проведению, интерактивный визуальный контент, 

разработаны на федеральном уровне для обучающихся 1-2, 3-4 классов и размещены на портале «Единое содержание общего образования» 

(www.edsoo.ru) в разделе «Внеурочная деятельность». 

 

http://www.edsoo.ru/
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Формы реализации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревно-

вания, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

 

Учебный план обеспечен необходимыми педагогическими кадрами (все педагоги имеют соответствующее образование и курсы повыше-

ния квалификации по теме реализации Федерального государственного образовательного стандарта НОО), программно-методическим матери-

алом по всем направлениям.  

Финансирование стандартное, государственное, в соответствии с разновидностью учреждения (общеобразовательная школа). Занятия 

проводятся в учебных кабинетах, имеющих необходимое оснащение и оборудование 

 

В МБОУ СШ №9 создана материально-техническая базы организации досуга учащихся: 

- актовый зал и кабинеты оснащены звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

- организован и оснащён методический кабинет. 

- все кабинеты оснащены видеоаппаратурой. 

- спортивный зал, кабинет хореографии оборудован необходимым инвентарём. 

- оборудовано рабочее место педагога. 

- кабинеты технологии оснащены необходимым оборудованием. 

 

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня на основе расписания, которое составлено в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

План внеурочной деятельности реализует ФГОС, который определяет объём нагрузки (до 10 часов на 1 учащегося), определяет состав 

предметов и предназначен формировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. План составлен на основе выбора родите-

лей и обучающихся. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный год обучающимися производится на 

конец учебного года на основе опроса учеников и родителей, в том числе через сайт МБОУ СШ №9. Для обучающихся 1 классов набор 

направлений и программ внеурочной деятельности предлагается на родительском собрании. В сентябре формируются группы для проведения 

занятий внеурочной деятельности. 

 

Показатели объёма учебной нагрузки в учебном плане для 1 классов рассчитаны на 33 учебные недели, в 2-4 классах рассчитаны на 

34 учебные недели. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в образовательных учреждени-

ях, обучение ведется по 5-дневной неделе, соответственно с недельной учебной нагрузкой в 1 классах – 4 часа (95 в год), в 2 классах – 5 часов 

(128), в 3-4 классах – 5 часов (130). 

Занятия организованы с 14.30, согласно расписанию, продолжительность занятий в 1 классе составляет 35 минут (со второго полугодия – 

40 минут); во 2-4 классах – 40 минут. 

Для проведения внеурочных занятий предлагаются кабинеты хореографии, актовый зал, ОБЖ, спортивный зал, кабинет музыки. Все ка-

бинеты оснащены необходимым спортивным, туристическим, музыкальным оборудованием, инструментами, игровым материалом, наборами 

шахмат. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН внеурочной деятельности,  

реализуемой на базе МБОУ СШ №9 в 2023-2024 учебном году 

 

Внеурочная деятельность Количество часов в неделю по классам 

Направление 
Программа, занятие,  

мероприятие 
1аб 2аб 3аб 4аб 5аб 6аб 7аб 8аб 9аб 10 11 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравствен-

ной и экологической  

направленности 

Цикл занятий 

«Разговоры о важном» 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Формирование  

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Учусь думать – учусь учиться» 2 2 2 2        

«Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» 
    2 2 2 2 2 1 1 

Удовлетворение профориен-

тационных интересов и по-

требностей обучающихся 

Профориентационные занятия 

«Мой билет в будущее» 
2 2 2 2 2       

Профориентационные занятия 

«Моя Россия – новые горизонты» 
     2 2 2 2 1 1 

Итого по обязательной части  

(часов в неделю, параллель/класс) 
6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 3/3 3/3 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Мероприятия познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской  

направленности 

Предметные декады     0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Фестиваль учебных проектов 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Мероприятия экологической, 

природоохранной  

направленности 

Участие в экологических акциях 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 
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Мероприятия оздоровитель-

ной и спортивной  

направленности 

Клуб «Олимпия»     0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Классные часы по программе 

«Разговор о правильном питании» 
0,25 0,25 0,25 0,25        

Мероприятия в рамках  

Спартакиады школьников 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 1 1 1 0,5 0,5 

Мероприятия в рамках месячника 

«Профилактика алкоголизма, 

наркомании» 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 

Мероприятия патриотиче-

ской, гражданско-

патриотической, военно-

патриотической, краеведче-

ской, историко-культурной, 

социальной направленности 

Военно-патриотические  

мероприятия 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 1 1 1 0,5 0,5 

«Битва хоров «День Победы» 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 

Мероприятия в рамках месячника  

по профилактике правонаруше-

ний 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 

Мероприятия в рамках месячника  

по профилактике ДДТТ 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 

Акции в рамках трудового  

воспитания 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Объединение КИТ         1 0,5 0,5 

Экскурсии (музей, драмтеатр) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 

Мероприятия в области ис-

кусства, художественного 

творчества, направленные на 

раскрытие и развитие способ-

ностей и талантов 

Конкурс талантов «Зажги звезду» 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 

Конкурс чтецов  

«Страна Читалия» 
0,5 0,5 0,5 0,5        

Общешкольное мероприятие  

«Осенняя ярмарка» 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Итого по вариативной части 

(часов в неделю, параллель/класс) 
4/2 4/2 4/2 4/2 8/4 8/4 8/4 8/4 12/6 6/6 6/6 

Итого (часов в неделю, параллель/класс) 10/5 10/5 10/5 10/5 14/7 14/7 14/7 14/7 18/9 9/9 9/9 
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3.3. Календарный учебный график 

 

Период обучения – триместр, период оценивания – триместр. 

Продолжительность учебного года – 34 недели, продолжительность учебной недели – 5 дней 

 

1 триместр: с 01 сентября 2023 года по 17 ноября 2023 года 

- каникулы в середине 1 триместра (7 календарных дней) – с 09.10.2023 года по 15.10.2023 

года  

- каникулы в конце 1 триместра (7 календарных дней) – с 20.11.2023 года по 26.11.2023 года  

 

2 триместр: с 27 ноября 2023 года по 16 февраля 2024 года 

- каникулы в середине 2 триместра (8 календарных дней) – с 01.01.2024 года по 08.01.2024 

года 

- каникулы в конце 2 триместра (7 календарных дней) – с 19.02.2024 года по 25.02.2024 года 

 

3 триместр: с 26 февраля 2024 года по 24 мая 2024 года 

- каникулы в середине 3 триместра (7 календарных дней) – с 08.04.2024 года по 14.04.2024 

года. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

 -конструктивный диалог 

- инициирование обсуждения ценностного ---

аспекта изучаемых на уровне явлений,  

-демонстрация примеров ответственного 

 -гражданского поведения через подбор текстов 

для чтения, задач и проблемных ситуаций для 

решения. 

-Интерактивные формы работы учащихся: 

интеллектуальные игры,  

-театрализация,  

-заочные путешествия, 

-диспуты, дискуссии, групповые и  

-индивидуальные исследовательские  

-проекты; 

-Групповая и парная форма организации дея-

тельности обучающихся;  

-ситуация – проблема (прототип реальной 

проблемы, которая требует оперативного реше-

ния);  

-ситуация-оценка (прототип реальной ситуа-

ции с готовым решением, которое следует оце-

нить, а затем предложить своё решение (если 

оно отличается от данного); 

 -ситуация-тренинг (даётся ситуация, анало-

гичная рассмотренной ранее, предлагается её 

охарактеризовать, подобрать решение); 

 -ситуация-действия по алгоритму 

наставничество (ученик- ученик, ученик- уче-

1-4 В тече-

нии 

учебного 

года 

Учителя -

предметники 
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ники) 

-на уроке используется сочетание индивиду-

альной, фронтальной, групповой форм работы 

2. Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном 

 Зачем нам знания  
Зачем я учусь. 

3-4 

1-2 

5.09 классные руко-

водители 

 От поколения к поколению: любовь россиян к 
Родине  
Где мы живем  

3-4 

1-2 

12.09 классные руко-

водители 

 Мечтаю летать 3-4 

1-2 

19.09 классные руко-

водители 

 Как создаются традиции  
Традиции моей семьи   

3-4 

1-2 

26.09 классные руко-

водители 

 Какие бывают учителя: Лев Николаевич Толстой 
Если бы я был учителем 

3-4 

1-2 

3.10 классные руко-

водители 

 Отчество – от слова “отец” 3-4 

1-2 
10.10 классные руко-

водители 

 Я хочу услышать музыку 3-4 

1-2 

17.10 классные руко-

водители 

 Петр и Феврония Муромские 
Я и моя семья (составление семейного древа) 

3-4 

1-2 

24.10 классные руко-

водители 

 Когда мы едины - мы непобедимы 
Что такое народное единство? 

3-4 

1-2 

31.10 классные руко-

водители 

 Память времен 3-4 

1-2 

14.11 классные руко-

водители 

 Материнское сердце чаще бьется (С. Федин) 
Самое главное слово на земле. 

3-4 

1-2 

21.11 классные руко-

водители 

 Что может герб нам рассказать? 
Какие в нашей стране символы 

3-4 

1-2 

28.11 классные руко-

водители 

 Что я могу сделать для других? 
Если добрый ты- это хорошо 

3-4 

1-2 

5.12 классные руко-

водители 

 История Отечества - история каждого из нас 
С чего начинается Родина 

3-4 

1-2 

12.12 классные руко-

водители 

 Мои права и обязанности: в чем разница? 
Где записаны права человека? 

3-4 

1-2 

19.19 классные руко-

водители 

 Светлый праздник Рождества 3-4 

1-2 

26.12 классные руко-

водители 
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 О  чем мы мечтаем? 
Умеем ли мы мечтать 

3-4 

1-2 

9.01 классные руко-

водители 

 Виртуальный я - что можно и что нельзя 3-4 

1-2 

16.01 классные руко-

водители 

 Писала девочка дневник… 
…осталась одна Таня 

3-4 

1-2 

23.01 классные руко-

водители 

 С чего начинается театр? 
Мы идем в театр 

3-4 

1-2 

30.01 классные руко-

водители 

 Откуда берутся научные открытия? 
Как становятся учеными? 

3-4 

1-2 
6.02 классные руко-

водители 

 Россия в мир 3-4 

1-2 

13.02 классные руко-

водители 

 Хорошие дела не ждут благодарности? (ко Дню 
защитника Отечества) 
Кому я хочу сказать спасибо? 

3-4 

1-2 

20.02 классные руко-

водители 

 Дарить добро… 
Заряд на добрые дела 

3-4 

1-2 

27.02 классные руко-

водители 

 Обычный мамин день 
Мамы разные важны 

3-4 

1-2 

6.03 классные руко-

водители 

 Гимн России 
Что такое гимн? 

3-4 

1-2 

13.03 классные руко-

водители 

 Путешествие  по  Крыму 3-4 

1-2 

23.03 классные руко-

водители 

 Что такое творчество? 
Что на что похоже? Зачем человеку воображе-

ние? 

3-4 

1-2 

30.03 классные руко-

водители 

 Какие поступки делают человека великим? (о 
первом полете человека в космос) 

3-4 

1-2 

3.04 классные руко-

водители 

 Надо ли вспоминать прошлое? 3-4 

1-2 

10.04 классные руко-

водители 

 Дом для дикой природы 
Где можно увидеть нетронутую природу? 

3-4 

1-2 

17.04 классные руко-

водители 

 Не надо бояться трудностей 
Без труда не вытащишь рыбку из пруда 

3-4 

1-2 

24.04 классные руко-

водители 

 Что такое подвиг? 
Мужество честь и отвага. Что это и откуда бе-

рется в человеке? 

3-4 

1-2 

4.05 классные руко-

водители 
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 Вместе весело шагать по просторам… 3-4 

1-2 

15.05 классные руко-

водители 

 Разделяя счастье с другим, мы умножаем счастье 
(П. Коэльо) 
Мой самый счастливый день 

3-4 

1-2 

22.05 классные руко-

водители 

 Экскурсионная деятельность  «Шагай в КАМ-

пании» (история нашего города) 

1-4 Сентябрь 

май  

классные руко-

водители 

 Уроки толерантности «Мы такие разные – и это 

здорово!»  

1-4 
апрель 

классные руко-

водители 

 

Экскурсии в школьный музей Женщины  

1-4 

март 

Богдан М.П., 

классные руко-

водители 

 
Уроки мужества 

1-4 февраль 

года 

классные руко-

водители 

 

Библиотечные уроки 

 

1-4 В тече-

ние 

учебного 

года 

Библиотекарь  

 

Мероприятия к новогодним праздникам.  

1-4 декабрь Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 

Экскурсии в музей, художественную галерею, 

посещение драматического театра  

1-4 февраль Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Месячник культуры поведения на дорогах 1-4 Март  Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 День театра 

 
1-4 Февраль  Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 
Дистанционные предметные олимпиады  

1-4 В тече-

нии года 
Учителя  

 

Социальные проекты 

1-4 В тече-

ние 

учебного 

года 

Старший воспи-

татель 

 Кружок «Финансовая грамотность» 1-4 В тече-

ние года 

Сотрудники 

ДЮЦ 

 

Мероприятия в рамках дня здоровья для (1-11 

классов) 

1-4 В тече-

ние 

учебного 

года 

Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу па-

губным привычкам»  

1-4 В тече-

ние 

учебного 

Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-
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года тели 

 

Спортивная акция «Выбор за тобой»  

1-4 В тече-

ние 

учебного 

года 

Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

3. Классное руководство 

 Мероприятия в рамках месячника культуры по-

ведения и безопасности на улицах и дорогах 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Старший воспи-

татель, классные 

руководители 

 Конкурс поздравлений ( ко дню города )«Ка-

мышин- город мой родной» 

1-4 сентябрь Старший воспи-

татель, классные 

руководители 

 Конкурс физминуток «В здоров теле!» 

 

1-4 Ноябрь Старший воспи-

татель, классные 

руководители 

 Проведение  мероприятий в рамках месячника 

по профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения. 

 

1-4 Ноябрь-

декабрь 
Старший воспи-

татель, классные 

руководители 

 Уроки мужества 1-4 Февраль 

 

Классные руко-

водители 

 Экскурсии (музей,художественная гале-

рея).Посещение  театра 

1-4 В течение 

года 

Классные руко-

водители 

 Уроки толерантности 

«Мы разные и это- здорово!» 

1-4 В течение 

года 

Классные руко-

водители 

 Всероссийский День здоровья 1-4 7 апреля Старший. вос. 

 Неделя воинской славы  1-4 май Старший воспи-

татель, классные 

руководители 

 Внутриклассные мероприятия по плану класс-

ного руководителя 

1-4 В течение 

года 

Классные руко-

водители 

 Классные часы по здоровьесбережению 1-4 Третья 

неделя 

месяца.  

Классные руко-

водители 

 Индивидуальные неформальные беседы 

 

1-4 В течение 

года 

Классные руко-

водители 

 Помощь в заполнении личного портфолио уча-

щегося. 

 

1-4 В течение 

года 

Классные руко-

водители 

 Тренинги  по формированию коммуникативных 

навыков 

1-4 В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

 Педсовет «Проблемы моего класса» 1-4 Декабрь Классные руко-

водители 

 Приглашение учителей предметников на роди-

тельские собрания 

1-4 В течение 

года 

Классные руко-

водители 

 Занятия родительского лектория 1-4 Раз в чет-

верть 

Классные руко-

водители 
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 Индивидуальные встречи с родителями.  

 

1-4 Октябрь Классные руко-

водители 

 Организация на базе класса семейных праздни-

ков, конкурсов, соревнований (по плану класс-

ного руководителя) 

1-4 В течение 

года 

Классные руко-

водители 

4. Основные школьные дела 

 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

 

1-4 1 сентяб-

ря  

Старший воспи-

татель, классные 

руководители 

 Акция «Поможем братьям нашим меньшим» 

(Молодёжный центр «Спектр») 

1-4 Октябрь Старший воспи-

татель, классные 

руководители 

 «Посвящение в первоклассники» 1 Сентябрь Классные руко-

водители 

 «Безопасное колесо» 1-4 октябрь Старший воспи-

татель, классные 

руководители 

 Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

1-4 Декабрь Старший воспи-

татель, классные 

руководители 

 Акция «Скворечник»  3-4 Январь Старший воспи-

татель, , класс-

ные руководите-

ли 

 Фестиваль художественной самодеятельности 

«Юные таланты» 

1-4 Февраль Старший воспи-

татель, классные 

руководители 

 Акция «Ветеран живёт рядом» 1-4 Февраль-

май 

Старший воспи-

татель, классные 

руководители 

 Участие во всероссийских акциях 1-4 В течение 

года 

Старший воспи-

татель, классные 

руководители 

 Весёлые старты  1-4 Февраль  

 

Старший воспи-

татель, , класс-

ные руководите-

ли 

 Концерт «Для вас, милые дамы» 1-4 Март Старший воспи-

татель, классные 

руководители 

 Конкурс физминуток  1-4 Апрель Старший воспи-

татель 

 Цикл мероприятий, посвященных Дню космо-

навтики 

1-4 Апрель Старший воспи-

татель 

 Праздничный концерт «День победы» 1-4 7 мая Старший воспи-

татель 
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 Общешкольная акция «Альбом Победы» 

 

1-4 май Старший воспи-

татель, классные 

руководители 

 Городские конкурсы стихотворений  1-4 В течение 

года 

Классные руко-

водители 

 

 Трудовые десанты «Школьный двор» 1-4  Классные руко-

водители 

 

 Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб 

1-4  Классные руко-

водители 

 

 Мероприятия в рамках международного дня 

телефона доверия 

1-4 Май Классные руко-

водители 

 «Мама, папа, я-спортивная семья» 1-4 Март Старший воспи-

татель, классные 

руководители 

 Праздник «До свидания начальная школа» 1-4 Май Классные руко-

водители 

 Участие классов в реализации общешкольных 

ключевых дел 

1-4 В течение 

года 

Классные руко-

водители 

 Проведение на уровне класса итогового анализа 

детьми общешкольных ключевых дел 

1-4 В течение 

года 

Классные руко-

водители 

 Вовлечение каждого ребёнка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей 

1-4 В течение 

года 

Классные руко-

водители 

 Индивидуальная помощь ребёнку в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, при необходимости коррекция 

поведения ребёнка через частые беседы, через 

включение его в совместную работу с другими 

детьми. 

1-4 В течение 

года 

Классные руко-

водители 

5. Внешкольные мероприятия 

 Акция "Нашу заботу любимым животным" 

(сбор корма для животных) 

1-4 октябрь Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Конкурс рисунков по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

1-4 октябрь  

апрель  

Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 ЭкоАкция  «Сдай батарейки - спаси планету!» 1-4 январь – 

май  

Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Конкурсно-познавательная игра «К подвигу ге-

роя сердцем прикоснемся!», посвящённая 79-ой 

годовщине Победы в Сталинградской битве 

1-4 февраль Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-
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(слет юных маресьевцев города) тели 

 Мероприятия, посвящённые 80-летию со дня 

Победы в Сталинградской битве: 

- образовательное событие «Нам жить и пом-

нить…»; 

- патриотический калейдоскоп «Живём и пом-

ним!» 

1-4 май Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Городская природоохранная акция  - «Камы-

шинке - чистый берег»  при поддержке МКУ 

«Служба охраны окружающей среды и эколо-

гической безопасности г. Камышина» 

1-4 апрель Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Мероприятия, посвящённые Дню Победы в Ве-

ликой Отечественной войне: 

- патриотическая игра «Победный Май!»; 

- патриотическая викторина «Улица памяти» 

1-4 май Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Фестиваль детского самодеятельного художе-

ственного творчества (на базе ДК «Текстиль-

щик») 

- конкурсные выступления коллективов ОО 

1-4 февраль. 

 

Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

6. Организация предметно-пространственной среды 

 Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа 

1-4 Декабрь Классные руко-

водители 

 Выставки рисунков, фотографий  «Моя люби-

мая Мама» 

1-4 Март  Классные руко-

водители 

 Выставка творческих работ посвященных дню 

Победы 

1-4 Май  Старший воспи-

татель 

 Оформление тематических фотозон в холле 

учреждения 

1-4 Апрель  

Декабрь  

Май  

Старший воспи-

татель 

 

 

Оформление классных уголков 1-4 В течении 

года 

Классные руко-

водители 

7. Взаимодействие с родителями 

 Изучение семей и условий семейного воспита-

ния 

1-4 Сентябрь Классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог 

 Дифференцированная и индивидуальная по-

мощь родителям 

1-4 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

 Работа Совета профилактики с неблагополуч-

ными семьями по вопросам воспитания, обуче-

ния детей 

1-4 По плану 

совета 

Старший вос-

питатель , пе-

дагог -

психолог 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

1-4 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 
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мероприятий воспитательной направленности. 

 Участие родителе в педагогических консилиу-

мах, собираемых в случае возникновения ост-

рых проблем, связаных с обучением и воспита-

нием конкретного ребёнка. 

1-4 В течение 

года 

Старший вос-

питатель , пе-

дагог -

психолог 

 Лекторий «О вас и для вас, родители» 1-4 Сентябрь Администра-

ция школы 

 Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых де-

тей» 

1-4 В течение 

года  

Классные ру-

ководители 

 Деловая игра «Эстафета семейного воспитания» 1-4 Декабрь  Классные ру-

ководители 

 Создание банка развлекательных игр «Семья 

играет вместе» 

1-4 Сентябрь-

ноябрь 

Классные ру-

ководители 

 Участие родителей в проведении общешколь-

ных, классных мероприятий. 

1-4 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

 Работа ОРК 1-4 По отдель-

ному плану 

Директор шко-

лы 

 Родительский день 1-4 19 января Учителя пред-

метники, клас-

сные руково-

дители. 

 Информационное оповещение через школьный 

сайт 

1-4 В течение 

года 

Ответственный 

за сайт 

8. Самоуправление 

 Рейд по проверке формы учащихся и посеще-

ния учебных занятий 

1-4 Октябрь Советник ди-

ректора по вос-

питанию 

 Освещение событий из жизни школы на 

школьном сайте 

1-4 В течение 

года 

Советник ди-

ректора по вос-

питанию 

 Акция «Нашу заботу любимым животным» 1-4 Октябрь Советник ди-

ректора по вос-

питанию 

 Акция «Подарок маме своими руками»  1-4 27 ноября Советник ди-

ректора по вос-

питанию 

 Рейд по проверке чистоты в классах 1-4 Декабрь Советник ди-

ректора по вос-
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питанию 

 Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 Май Советник ди-

ректора по вос-

питанию 

 Выборы лидеров, активов классов, распределе-

ние обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные руко-

водители 

 Работа старост класса и ответственных за раз-

личные направления работы класса 

1-4 В течение 

года 

Классные руко-

водители 

 Вовлечение школьников в планирование, орга-

низацию, проведение и анализ внутриклассных 

дел 

 

1-4 В течение 

года 

Классные руко-

водители 

 Реализация школьников, взявших на себя соот-

ветствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за класс-

ной комнатой, комнатными растениями и де-

журство в классе 

1-4 В течение 

года 

Классные руко-

водители 

9. Профилактика и безопасность 

 Тестирование на склонность к девиантному по-

ведению 

1-4 Сентябрь Педагог-

психолог 

 Тестирование для оценки уровня тревожности 1-4 Декабрь Педагог-

психолог 

 Цикл мероприятий по профилактике преступ-

лений, правонарушений и безнадзорности (по 

отдельному плану) 

1-4 В течение 

года 

Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Цикл мероприятий по профилактике экстре-

мизма и терроризма, гармонизации межконфес-

сиональных, межэтнических и межличностных 

отношений (по отдельному графику) 

1-4 В течение 

года 

Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Цикл мероприятий по профилактике алкого-

лизма, наркомании и табакокурения(по отдель-

ному плану) 

1-4 В течение 

года 

Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Цикл мероприятий по профилактике безопасно-

го пребывания в интернет пространстве (по от-

дельному плану) 

1-4 В течение 

года 

Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Цикл мероприятий по профилактике жестокого 

обращения с детьми, суицидального поведения 

(по отдельному плану) 

1-4 В течение 

года 

Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Профилактика дорожно-транспортного травма-

тизма(по отдельному плану) 

1-4 В течение 

года 

Старший воспи-

татель, класс-
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ные руководи-

тели 

 Профилактическая работа, направленная на 

обучение детей правилам ЧС 

1-4 В течение 

года 

Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 День инспектора в школе 1-4 В течение 

года 

Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Инструктажи  с учащимися 1-4 В течение 

года 

Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Проведение родительских собраний с целью 

профилактики преступлений и правонаруше-

ний, выполнение Устава школы, недопущения 

пропусков школы без уважительной причины, 

организации свободного времени 

1-4 В течение 

года 

Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Заседания СПП  (по отдельному плану) 1-4 В течение 

года 

Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Акция «Дети и окна» 1-4 Март Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Цикл мероприятий, посвященных детскому те-

лефону доверия  

1-4 апрель Старший воспи-

татель, класс-

ные руководи-

тели 

 Тестирование на склонность к девиантному по-

ведению 

1-4 Сентябрь Педагог-

психолог 

10. Социальное партнёрство 

 Камышинский историко-краеведческий музей 1-4 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

 Центральная Городская Библиотека           им. 

М. Шолохова (Библиотечные уроки) 

 

1-4 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

 Камышинский драматический театр 

 

1-4 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

 Камышинская художественная галерея 1-4 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

 Парк Культуры и Отдыха им. Комсомольцев-

Добровольцев 

1-4 В течение Классные ру-

ководители 

https://2gis.ru/kamyshin/firm/70000001024347719?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjBjNjYyM2MzLWYxOGYtNDZlZS04YmY5LTk5NzViZjMxZjIxMCIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIsInVpRWxlbWVudCI6eyJuYW1lIjoicGxhY2VDYXJkTWluaSIsIm93bmVyTmFtZSI6InNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0IiwicG9zaXRpb24iOjF9LCJwbGFjZUl0ZW0iOnsiZW50aXR5Ijp7ImlkIjoiNzAwMDAwMDEwMjQzNDc3MTkiLCJ0eXBlIjoiYnJhbmNoIiwic2VnbWVudEluZm8iOnsiYmFzZUxvY2FsZSI6InJ1X1JVIiwic2VnbWVudElkIjoiMTI3In19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjQ1LjQxMTk0OCwibGF0Ijo1MC4wNzgwOTN9LCJoeWJyaWRFbnRpdGllcyI6W3siaWQiOiIxNzg3NDI5NjcxMTU3Mjg5OCIsInR5cGUiOiJidWlsZGluZyJ9XSwiYWRzU2VhcmNoIjpmYWxzZSwibWFpblJ1YnJpYyI6IjE5MyIsImlzRGVsZXRlZCI6ZmFsc2UsIm9yZyI6IjcwMDAwMDAxMDI0MzQ3NzE4IiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjE5MyIsInJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJwb3NpdGlvbiI6MX0sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjIsInNlYXJjaFR5cGUiOjIsImZpcnN0UmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsImNvbnRleHRSdWJyaWNzIjpbIjE5MyJdLCJoYXNHZW9SZXN0cmljdGlvbiI6ZmFsc2UsInBhcnRpYWxSZXN1bHQiOmZhbHNlLCJvdXR2aWV3cG9ydCI6W3sibGF0Ijo1MC4xNTY1OTQ5OTY5OTEyNSwibG9uIjo0NS4yNDMxNTUyNTg4Njk0MTV9LHsibGF0Ijo1MC4wMTQ2MjMwMDMwMDg3NDQsImxvbiI6NDUuMjQzMTU1MjU4ODY5NDE1fSx7ImxhdCI6NTAuMDE0NjIzMDAzMDA4NzQ0LCJsb24iOjQ1LjU2MTc1ODc0MTEzMDU4fSx7ImxhdCI6NTAuMTU2NTk0OTk2OTkxMjUsImxvbiI6NDUuNTYxNzU4NzQxMTMwNTh9XSwic2VhcmNoU2VnbWVudElkIjoiMTI3IiwicnR3VmVyc2lvbiI6IjJiNzc5NmFjLTU3NjItNGFkNi05YjdhLTRiYzA1MWYwNTcyYiJ9fQ%3D%3D
https://2gis.ru/kamyshin/firm/70000001024345758?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjljOWFjZTI3LTg3MjctNGI0Mi1iZjNmLTBhMWY2NzhlM2VmYyIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjM4LCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6InBsYWNlQ2FyZE1pbmkiLCJvd25lck5hbWUiOiJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCIsInBvc2l0aW9uIjo0fSwicGxhY2VJdGVtIjp7ImVudGl0eSI6eyJpZCI6IjcwMDAwMDAxMDI0MzQ1NzU4IiwidHlwZSI6ImJyYW5jaCIsInNlZ21lbnRJbmZvIjp7ImJhc2VMb2NhbGUiOiJydV9SVSIsInNlZ21lbnRJZCI6IjEyNyJ9fSwiZ2VvUG9zaXRpb24iOnsibG9uIjo0NS40MTQxNzgsImxhdCI6NTAuMDkwNTg5fSwiYWRzU2VhcmNoIjpmYWxzZSwibWFpblJ1YnJpYyI6IjE4OSIsImlzRGVsZXRlZCI6ZmFsc2UsIm9yZyI6IjcwMDAwMDAxMDI0MzQ1NzU3IiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjE4OSIsInJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJwb3NpdGlvbiI6NH0sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjQ1LCJzZWFyY2hUeXBlIjoyLCJmaXJzdFJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJjb250ZXh0UnVicmljcyI6WyIxODkiXSwiaGFzR2VvUmVzdHJpY3Rpb24iOmZhbHNlLCJwYXJ0aWFsUmVzdWx0IjpmYWxzZSwib3V0dmlld3BvcnQiOlt7ImxhdCI6NTAuMTQ3MjE5NzEzMTA0OTMsImxvbiI6NDUuMjg4ODE3MTc4NzkzNTV9LHsibGF0Ijo1MC4wMjM5OTgyODY4OTUwNjUsImxvbiI6NDUuMjg4ODE3MTc4NzkzNTV9LHsibGF0Ijo1MC4wMjM5OTgyODY4OTUwNjUsImxvbiI6NDUuNTE2MDk2ODIxMjA2NDQ2fSx7ImxhdCI6NTAuMTQ3MjE5NzEzMTA0OTMsImxvbiI6NDUuNTE2MDk2ODIxMjA2NDQ2fV0sInNlYXJjaFNlZ21lbnRJZCI6IjEyNyIsInJ0d1ZlcnNpb24iOiJkOTZiZmUyNi1lMGYwLTRiMGYtOTcxNy00MmIxNWNjOGVhZDAifX0%3D
https://2gis.ru/kamyshin/firm/70000001024345758?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjljOWFjZTI3LTg3MjctNGI0Mi1iZjNmLTBhMWY2NzhlM2VmYyIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjM4LCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6InBsYWNlQ2FyZE1pbmkiLCJvd25lck5hbWUiOiJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCIsInBvc2l0aW9uIjo0fSwicGxhY2VJdGVtIjp7ImVudGl0eSI6eyJpZCI6IjcwMDAwMDAxMDI0MzQ1NzU4IiwidHlwZSI6ImJyYW5jaCIsInNlZ21lbnRJbmZvIjp7ImJhc2VMb2NhbGUiOiJydV9SVSIsInNlZ21lbnRJZCI6IjEyNyJ9fSwiZ2VvUG9zaXRpb24iOnsibG9uIjo0NS40MTQxNzgsImxhdCI6NTAuMDkwNTg5fSwiYWRzU2VhcmNoIjpmYWxzZSwibWFpblJ1YnJpYyI6IjE4OSIsImlzRGVsZXRlZCI6ZmFsc2UsIm9yZyI6IjcwMDAwMDAxMDI0MzQ1NzU3IiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjE4OSIsInJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJwb3NpdGlvbiI6NH0sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjQ1LCJzZWFyY2hUeXBlIjoyLCJmaXJzdFJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJjb250ZXh0UnVicmljcyI6WyIxODkiXSwiaGFzR2VvUmVzdHJpY3Rpb24iOmZhbHNlLCJwYXJ0aWFsUmVzdWx0IjpmYWxzZSwib3V0dmlld3BvcnQiOlt7ImxhdCI6NTAuMTQ3MjE5NzEzMTA0OTMsImxvbiI6NDUuMjg4ODE3MTc4NzkzNTV9LHsibGF0Ijo1MC4wMjM5OTgyODY4OTUwNjUsImxvbiI6NDUuMjg4ODE3MTc4NzkzNTV9LHsibGF0Ijo1MC4wMjM5OTgyODY4OTUwNjUsImxvbiI6NDUuNTE2MDk2ODIxMjA2NDQ2fSx7ImxhdCI6NTAuMTQ3MjE5NzEzMTA0OTMsImxvbiI6NDUuNTE2MDk2ODIxMjA2NDQ2fV0sInNlYXJjaFNlZ21lbnRJZCI6IjEyNyIsInJ0d1ZlcnNpb24iOiJkOTZiZmUyNi1lMGYwLTRiMGYtOTcxNy00MmIxNWNjOGVhZDAifX0%3D
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 года 

 Кинотеатр  

« Дружба» 

1-4 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

 МБУ Спортивная школа № 3 город Камышин 1-4 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Дет-

ско-юношеский центр городского округа-город 

Камышин.( ДЮЦ) 

1-4 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

 
КТИ Камышинский технологический институт 

1-4 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

11. Профориентация 

 Викторина « Все работы хороши» 1-4 октябрь Классные ру-

ководители 

 Спортивная игра «Юный пожарник» 3-4 май Старший вос-

питатель 

 Тест по выявлению предметных предпочтений 4 Ноябрь Классные ру-

ководители 

 Классный час « Азбука профессий» 1-2 Февраль Классные ру-

ководители 

 Классный час « Профессии моих  родителей» 3-4 Декабрь Классные ру-

ководители 

 Урок мужества «Есть такая профессия Родину 

защищать» 

1-4 февраль Классные ру-

ководители 

 Индивидуальные консультации психолога для 

школьников и родителей по вопросам склонно-

стей детей.  

 

3-4 В течение 

года 

Педагог -

психолог) 

12.Дополнительное образование 

 
«ГТО: шаг за шагом» 1-4 

В течение 

года 
Васильев 

А.В. 

 
«Учимся любить книгу» 1а 

В течение 

года 
Пчёлкина 

Н.В. 

 
«Учимся любить книгу» 1б 

В течение 

года 
Селиванова 

И.А. 

 
«Умники и умницы» 2а 

В течение 

года 
Ольшанская 

Т.А. 

 
«Умники и умницы» 2б 

В течение 

года 
Завгороднева 

А.Н. 

 
«Умники и умницы» 3а 

В течение 

года 
Горбунова 

О.А. 
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«Кукольный театр» 3б 

В течение 

года 
Щербинина 

В.П. 

 
«Умники и умницы» 4а 

В течение 

года 
Гуреева С.Ю. 

 
«Умники и умницы» 4б 

В течение 

года 
Рудева К.М. 

13.Добровольческая деятельность 

 Беседа «Кто такие волонтеры?». «Значение во-

лонтерского движения» 

1-4 октябрь Классные ру-

ководители 

 Дни здоровья 

 

1-4 Сен-

тябрь 

май 

Классные ру-

ководители 

 Акция « Мы вместе» 1-4 В тече-

ние года 

Классные ру-

ководители 

 Флешмобы 1-4 ноябрь Классные ру-

ководители 

 Акция “Здоровые каникулы” 1-4 В тече-

ние года 

Классные ру-

ководители 

 Акция «Книжкина больница» 1-4 В тече-

ние года 

Классные ру-

ководители 

 Громкие чтения «Тимур и его команда» 1-4 октябрь Классные ру-

ководители 

 Акция «День добрых дел» 1-4 В тече-

ние года 

Классные ру-

ководители 

 Познавательный час «Волонтерское движение в 

России» 

1-4 В тече-

ние года 

Классные ру-

ководители 

 Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 Декабрь-

апрель 

Классные ру-

ководители 

 Акция «Семейный буккросинг»  1-4 В тече-

ние года 

Классные ру-

ководители 

 Акция «Открытка ветерану» 1-4 Май  Классные ру-

ководители 

 Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 Май  Классные ру-

ководители 

 Ведение летописи работы волонтерской команды 1-4 В тече-

ние года 

Классные ру-

ководители 

 Организация и проведение экологических суб-

ботников, сбор макулатуры, субботников по 

уборки территории школы 

1-4 В тече-

ние года 

Классные ру-

ководители 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

 

Созданные в МБОУ СШ №9, реализующей основную образовательную программу начально-

го общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 
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– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах проведён-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической ра-

боты, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, сформированнымс учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.1.Кадровые условия реализацииосновной образовательной программы 

 

Кадровое обеспечение 

 МБОУ СШ №9, осуществляющая образовательную деятельность,должна быть укомплекто-

вана кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основ-

ной образовательной программой образовательнойорганизации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организациислужат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих1 (раздел «Квалификационные характери-

                                                 
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 

26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. 

Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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стики должностей работников образования») и требованиями  профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Укомплектованность начальной школы педагогическим и иным персоналом – 100%. 

Уровень квалификации педагогического персонала:  

высшее образование – 5 человек, среднее специальное – 3 человека; 

высшая категория – 2 человека, первая категория – 5 человек, соответствие – 1 человек. 

1 человек имеет звание Отличник народного просвещения, 3 учителя имеют Почетную 

грамоту Минобрнауки РФ работник образования. Средний  возраст педагогов – 43 года. 

Педагоги изучили требования, предъявляемые к ООП федеральным  государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), владеют современными технологиями личностно- 

ориентированного обучения, информационно-коммуникационными технологиями, 

демонстрируют рост профессионального мастерства. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала  образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми обра-

зовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического обра-

зования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модерниза-

ции подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модерниза-

ции системы образования. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации пред-

полагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работниковс целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы  образовательной организации. Они отража-

ют динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результатив-

ность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в 

том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться востребован-

ность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учите-

лями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; уча-

стие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; по-

вышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровож-

дению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС НОО явля-

ется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности пе-

дагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
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План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношенийи социальных партнёров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструк-

ций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образова-

тельнойорганизации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по от-

ношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического раз-

вития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношенийна 

уровненачального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индиви-

дуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло-

гом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
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– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.5.3.Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образо-

вания опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га-

рантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объ-

ем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образо-

вания бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муници-

пальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляет-

ся в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одно-

го обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере об-

разования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с уче-

том форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образова-

тельных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного про-

фессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обу-

чения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осу-

ществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающего-

ся, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными об-

щеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебни-

ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспече-

ния, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по органи-

зации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включать-

ся расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 
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развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы обще-

го образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осу-

ществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассиг-

нований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норма-

тива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработ-

ная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непо-

средственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной орга-

низации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определя-

ет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ограни-

ченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в се-

бя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней за-

работной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Феде-

рации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы 

на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположе-

ны общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учиты-

ваться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в со-

ответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной органи-

зации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 
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- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей ча-

стей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Зна-

чение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работни-

ков;  

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 

70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педаго-

гического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей и специальной частей; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локаль-

ными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре-

зультатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них включа-

ются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогическо-

го опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллеги-

альных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета об-

разовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образова-

тельной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организа-

цией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными парт-

нерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих ло-

кальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на прове-

дение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 
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 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-

вают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, пример-

ные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об-

разовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государ-

ственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финан-

совый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу= N

i
очр × ki, где: 

Р 
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий фи-

нансовый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образователь-

ной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной ор-

ганизации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N
i
очр=N гу+Nон , где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образователь-

ной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда персо-

нала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредствен-

ное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, техниче-

ский, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчиты-

ваются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц 

времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих 

выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исхо-

дя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действу-
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ющим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законо-

дательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего 

образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться 

по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предо-

ставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предше-

ствующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невоз-

можно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-

той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-

ботников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государ-

ственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленно-

го за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет 

средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного 

пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – норматив-

ные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение та-

кого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имуще-

ства); 
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– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персона-

ла, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) опреде-

ляются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потреб-

ления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной 

услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канали-

зацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями ис-

пользуется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение нормати-

ва потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожар-

ной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имуще-

ства; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвер-

жденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигна-

лизации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, ис-

ходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются со-

временной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-
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ность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессио-

нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо-

во-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроиз-

водство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями соци-

альной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обес-

печивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их са-

мостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни-

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географиче-

ских (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива-

ния видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, разме-

щения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 
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– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифро-

вого (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; вир-

туальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурнойи рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (инду-

стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникаци-

онных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат-

ной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксиро-

вания ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультиме-

диасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной  

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходимое ко-

личество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I Технические средства имеется постоянно 

II Программные инструменты имеются постоянно 
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III 
Обеспечение технической, методической  

и организационной поддержки 
имеется постоянно 

IV 
Отображение образовательной деятельно-

сти в информационной среде 
имеется постоянно 

V Компоненты на бумажных носителях имеется постоянно 

VI Компоненты на CD и DVD имеется постоянно 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; прин-

тер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический план-

шет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструк-

тор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной свя-

зью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографи-

ческий корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для рус-

ского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текста-

ми; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный ре-

дактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор пред-

ставления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для ди-

станционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; ре-

дактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательнойдеятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультиме-

диаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетра-

ди-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению ин-

формационно-методических условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоян-

ного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой инфор-

мации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результа-

тами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 
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- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литера-

турой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы началь-

ного общего образования наопределенных учредителем образовательной организации языках 

обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещен-

ным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организа-

ции должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учеб-

ным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровожда-

ющие реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 

3.5.5.Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы 

 

Материально-техническая база МБОУ СШ №9 должна быть приведена в соответствие с зада-

чами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной орга-

низации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организацияразрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правитель-

ства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие приказы и мето-

дические рекомендации, в том числе: 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организацииразработанные с учётом особенностей реализации основ-

ной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечиваетмебелью, презентационным оборудова-

нием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго-

гических работников; 

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техни-

ческим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
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– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортив-

ными площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвента-

рём; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе го-

рячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудовани-

ем, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживае-

мых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалифика-

ции по использованию комплекта в образовательнойдеятельности, обеспечивающей реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, при-

боры и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные ма-

териалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про-

граммной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тира-

жирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образова-

тельных отношенийа; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микро-

скоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и при-

кладное программное обеспечение; 

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной програм-

мы в образовательной организацииможет быть осуществлена по следующей форме: 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учеб-

ного кабинета 

начальной шко-

лы 

1.1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локальные акты:  

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК « Перспектива» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

В наличии 

 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

предмета 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обу-

чения, 

компьютерные, информационно-коммуникационные 

средства:  

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование:  

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель):  

 

В наличии 

 

 

В наличии 

2. Компоненты 

оснащения мето-

дического каби-

нета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регио-

нального и муниципального уровней, локальные акты:  

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

2.4. Базы данных: 

2.5. Материально-техническое оснащение: 

В наличии 

3. Компоненты 

оснащения физ-

культурного за-

ла: 

Оборудование для гимнастических упражнений, игро-

вых видов спорта. 

 

 

Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений, необходимо-

го набора зон (для осуществления образовательнойдеятельности и хозяйственной деятельности, 

активной деятельности, сна и отдыха, питанияобучающихся), площадь, инсоляция, освещён-

ность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для ин-

дивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образователь-

ных отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоя-

тельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обо-

рудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культу-

ры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, ра-

бота в библиотеке и др.); 
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‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых пла-

нов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обу-

чающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обра-

зовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физиче-

ского, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную про-

грамму начального общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной органи-

зации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризую-

щий систему условий, должен содержать: 

‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования образова-

тельной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образователь-

ной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 



189 

 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (совета школы) о 

введении в образовательной организации ФГОС 

НОО  

 

2010 год 

2015 год 

2. Разработка на основе примерной основной обра-

зовательной программы начального общего обра-

зования основной образовательной программы об-

разовательной организации 

2010, внесение 

корректив, новая 

редакция 2020-

2021 год 

 3. Утверждение основной образовательной про-

граммы организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность 

 Август 2020 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Август 2010 

5. Приведение должностных инструкций работни-

ков образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НООа и тариф-

но-квалификационными характеристиками и про-

фессиональным стандартом 

С 2011 

6. Разработка и утверждение плана-графика введе-

ния ФГОС НОО 

С 2011 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебнойдеятельности 

по мере необхо-

димости 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

… 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение из-

менений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной ор-

ганизациив том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

по мере необхо-

димости 

3. Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору с педагогическими работниками 

 

ежегодно 

III. Организацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношенийпо  органи-

зации введения ФГОС НОО 

 

 

ежегодно 
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2. Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия общеобразовательных организаций и органи-

заций дополнительного образования, обеспечива-

ющих организацию внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и ро-

дителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

Май 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 

 

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образовательной ор-

ганизацией к проектированию основной образова-

тельной программы начального общего образова-

ния 

 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реа-

лизации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана науч-

но-методической работы (внутришкольного повы-

шения квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной органи-

зации  информационных материалов о введении 

ФГОС НОО 

по мере необхо-

димости 

2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о введения и реализацииФГОС НОО и 

порядке перехода на них 

по мере необхо-

димости 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введенияи реализацииФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности образова-

тельной организациио ходе и результатах введения 

и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение введе-

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО начального об-

щего образования 

ежегодно 
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ния ФГОС НОО 2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

по мере необхо-

димости 

 3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

по мере необхо-

димости 

8. Обеспечение контролируемого доступа участни-

ков образовательных отношений к информацион-

ным образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно 

 


