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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории учащихся с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

Разработка АООП осуществлялась с привлечением органов самоуправления 

(управляющий совет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательной организацией. 

В основу разработки АООП для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для учащихся с легкой умстве-

нной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых обра-

зовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся 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 учащегося с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности учащихся 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 

учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В основу АООП образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся);  
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― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательной 

деятельности, обуславливающий развитие личности учащегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью учащихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико 

ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у учащихся 

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 учащихся 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 учащихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения учащимися 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 учащегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП образовательной организацией, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 
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- программу формирования базовых учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

- программу духовно-нравственного (нравственного) развития учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- программу коррекционной работы с учащимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП образовательной организацией. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования учащихся с легкой умственной отсталостью. 

Цель реализации АООП образования учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей учащихся, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение учащимися 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 учащимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием секций, студий и кружков, проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды.  

 

1.2. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создана с учетом их особых образовательных потребностей. 
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Образовательная организация обеспечивает требуемые для этой категории учащихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других учащихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть АООП для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет. 

В реализации АООП выделено три этапа: 

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1) 1-4 классы; 

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 учащихся.  

Организация первого дополнительного класса (1) 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 учащихся физическую, социально-личностную, коммуникативную 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 учащихся 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 

учащихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На III-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. 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика учащихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 
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интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но 

и организации медицинского сопровождения таких учащихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости:  

- легкая (IQ — 69-50) , 

- умеренная (IQ — 50-35), 

- тяжелая (IQ — 34-20), 

- глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у учащихся с умственной отсталостью, 

являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-

волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь 

и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наи-

более нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руковод-

ствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-
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венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по-

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицатель-

ного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий 

не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-ло-

гического) у учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Учащимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутре-

ннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной 

на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) поль-

зованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-

развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов 

мышления учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том 

числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя-

заны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также 

отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 
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формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти учащихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в тру-

дностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей учащихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их 

мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое от-

личается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедлен-

ностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один 

из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об 

окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча-

ются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-

ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для учащихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. 
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Недостатки речевой деятельности этой категории учащихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несло-

жные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения учащимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении ка-

чества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

учащиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как 

в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подгото-

вить учащихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной 

моторной ловкости. 

Психологические особенности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттен-

ков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае-

мостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, 

с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конс-

труктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 



11 

 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения учащихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано-

мального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития.  

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

учащихся с умственной отсталостью, решают как задачи коррекционно-педагогической 

поддержки ребенка в образовательной деятельности, так и вопросы его социализации, тесно 

связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 

возможностям и способностям учащегося. 

 

1.4. Особые образовательные потребности учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

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

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

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря 

на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы об-

разования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 
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выделить образовательные потребности, как общие для всех учащихся с ОВЗ, так и 

специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательной деятельности.  

Для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

 систематическая актуализация сформированных у учащихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения учащихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей учащихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению учащихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

учащимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения учащимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы 
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Результаты освоения учащимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение учащимися АООП 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 учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

1.5.1. Личностные результаты освоения АООП 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции учащегося, 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 учащегося, 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-нра-

вственной 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. 
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1.5.2. Предметные результаты освоения учебных программ 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы включают освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа выделяет два уровня овладения предметными результатами:  

 минимальный - является обязательным для всех учащихся с умственной отсталостью;  

 достаточный - не является обязательным для всех учащихся.  
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах 

Учебная 

дисциплина 

- Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык 

(1 – 4 классы) 

- 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. 

- 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 

(1 - 4 классы) 

- 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; 

- 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; 
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- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. 

 

- 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. 

Речевая 

практика 

(1 – 4 классы) 

- 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. 

- 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. 

Математика 

(1 – 4 классы) 

- 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 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 
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- 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); 

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; 
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- различение окружности и круга, вычерчивание 

окружности разных радиусов. 

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. 

Мир природы и 

человека 

 (1 – 4 классы) 

 

- 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 

- 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, 
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или смоделированной учителем ситуации.  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. 

Изобразительное 

искусство 

 (5 класс) 

- 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 

- 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.; 

- 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 
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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. 

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. 

 

Музыка  

(5 класс) 

- 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 

- 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 
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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. 

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. 

 

Физическая 

культура 

 (1 – 4 классы) 

 

- 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; 

- 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. 

- 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;  
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- знание правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

- 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. 

Ручной труд 

(1 – 4 классы) 

- 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 

- 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 простейших 

технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение 

действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 
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(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. 

- 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. 

 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам  

на конец школьного обучения (9 класс) 

Учебные 

дисциплины  

- Уровни освоения предметных результатов  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык  

 

- знание отличительных грамматических признаков 

основных частей слова; 

- разбор слова с опорой на представленный образец, 

схему, вопросы учителя; 

- образование слов с новым значением с опорой на 

образец; 

- представления о грамматических разрядах слов;  

- различение изученных частей речи по вопросу и 

значению; 

- использование на письме орфографических правил 

после предварительного разбора текста на основе 

готового или коллективного составленного алгоритма; 

- составление различных конструкций предложений 

с опорой на представленный образец; 

- установление смысловых связей в словосочетании 

по образцу, вопросам учителя; 

- знание значимых частей слова и их дифференцировка по 

существенным признакам;  

- разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

- образование слов с новым значением, относящихся к разным 

частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

- дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам;  

- определение некоторых грамматических признаков изученных 

частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной 

схеме или вопросам учителя;  

- нахождение орфографической трудности в слове и решение 

орографической задачи (под руководством учителя); 

- пользование орфографическим словарем для уточнения написания 

слова; 

- составление простых распространенных и сложных предложений 

по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 
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- нахождение главных и второстепенных членов 

предложения без деления на виды (с помощью учителя); 

- нахождение в тексте однородных членов 

предложения; 

- различение предложений, разных по интонации; 

- нахождение в тексте предложений, различных по 

цели высказывания (с помощью учителя); 

- участие в обсуждении фактического материала 

высказывания, необходимого для раскрытия его темы и 

основной мысли; 

- выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме текста; 

- оформление изученных видов деловых бумаг с 

опорой на представленный образец; 

- письмо небольших по объему изложений 

повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 

- составление и письмо небольших по объему 

сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с 

элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

- установление смысловых связей в несложных по содержанию и 

структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, 

опорной схеме; 

- нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 

- составление предложений с однородными членами с опорой на 

образец; 

- составление предложений, разных по интонации с опорой на 

образец;  

- различение предложений (с помощью учителя) различных по цели 

высказывания; 

- отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы 

текста; 

- отбор фактического материала, необходимого для раскрытия 

основной мысли текста (с помощью учителя); 

- выбор одного заголовка из нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной мысли текста; 

- оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

- письмо изложений повествовательных текстов и текстов с 

элементами описания и рассуждения после предварительного разбора (до 

70 слов); 

- письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 

слов). 

 

Чтение  

 

- правильное, осознанное чтение в темпе, 

приближенном к темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после предварительной 

подготовки); 

- правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением 

некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

- ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 
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- определение темы произведения (под руководством 

учителя); 

- ответы на вопросы учителя по фактическому 

содержанию произведения своими словами; 

- участие в коллективном составлении словесно-

логического плана прочитанного и разобранного под 

руководством учителя текста; 

- пересказ текста по частям на основе коллективно 

составленного плана (с помощью учителя); 

- выбор заголовка к пунктам плана из нескольких 

предложенных; 

- установление последовательности событий в 

произведении; 

- определение главных героев текста; 

- составление элементарной характеристики героя на 

основе предложенного плана и по вопросам учителя;  

- нахождение в тексте незнакомых слов и 

выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

- заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

- самостоятельное чтение небольших по объему и 

несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

- определение темы художественного произведения;  

- определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

- самостоятельное деление на части несложного по структуре и 

содержанию текста; 

- формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

- различение главных и второстепенных героев произведения с 

элементарным обоснованием; 

- определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам 

героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

- пересказ текста по коллективно составленному плану;  

- нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на контекст; 

- ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей 

литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение 

художественной литературы; 

- знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Математика  

 

- знание числового ряда чисел в пределах 100 000; 

чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 

000; 

- знание таблицы сложения однозначных чисел;  

- знание табличных случаев умножения и 

получаемых из них случаев деления; 

- письменное выполнение арифметических действий 

с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, 

- знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и 

сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

- знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с 

переходом через десяток; 

- знание табличных случаев умножения и получаемых из них 

случаев деления; 

- знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 



26 

 

умножение и деление на однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, алгоритмов 

письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

- знание обыкновенных и десятичных дробей; их 

получение, запись, чтение; 

- выполнение арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) 

с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 

знаков (цифр), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; 

- знание названий, обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени; выполнение действий с числами, 

полученными при измерении величин; 

- нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

- решение простых арифметических задач и 

составных задач в 2 действия; 

- распознавание, различение и называние 

геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

- построение с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на 

плоскости. 

- устное выполнение арифметических действий с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи 

в пределах 1 000 000); 

- письменное выполнение арифметических действий с 

многозначными числами и числами, полученными при измерении, в 

пределах 1 000 000; 

- знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, 

чтение; 

- выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

- нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, 

числа по одной его доли (проценту); 

- выполнение арифметических действий с целыми числами до 

1 000 000 и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и 

проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора; 

- решение простых задач в соответствии с программой, составных 

задач в 2-3 арифметических действия; 

- распознавание, различение и называние геометрических фигур и 

тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

- знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

- вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

- построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, 

центра симметрии; 

- применение математических знаний для решения 

профессиональных трудовых задач; 

- представления о персональном компьютере как техническом 
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средстве, его основных устройствах и их назначении 

Информатика  

(7 – 9 классы) 

- представление о персональном компьютере как 

техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении;  

- выполнение элементарных действий с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 

работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

- пользование компьютером для решения доступных 

учебных задач с простыми информационными объектами 

(текстами, рисунками и др.). 

 

- представление о персональном компьютере как техническом 

средстве, его основных устройствах и их назначении;  

- выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.), 

доступными электронными ресурсами; 

- пользование компьютером для поиска, получения, хранения, 

воспроизведения и передачи необходимой информации; 

- запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом с помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение  

(5 – 6 классы)  

- узнавание и называние изученных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов, 

их роли в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным 

группам (осина – лиственное дерево леса);  

- называние сходных объектов, отнесенных к одной 

и той же изучаемой группе (полезные ископаемые); 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и 

здорового образа жизни, понимание их значение в жизни 

человека; 

- соблюдение элементарных правил безопасного 

поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем 

учителя; 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире;  

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации (клевер ― травянистое 

дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос; 

растение, цветущее летом);  

- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, 

которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

- выделение существенных признаков групп объектов; 

- знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и 

обществе, правил здорового образа жизни;  

- участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания 
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- адекватная оценка своей работы, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание оценки педагога. 

рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы 

и работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

- совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм в отношении изученных объектов и явлений; 

- выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

- осуществление деятельности по уходу за комнатными и 

культурными растениями. 

Биология - представления об объектах и явлениях неживой и 

живой природы, организма человека;  

- знание особенностей внешнего вида изученных 

растений и животных, узнавание и различение изученных 

объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, 

рисунках; 

- знание общих признаков изученных групп 

растений и животных, правил поведения в природе, 

техники безопасности, здорового образа жизни в объеме 

программы; 

- выполнение совместно с учителем практических 

работ, предусмотренных программой; 

- описание особенностей состояния своего 

организма;   

- знание названий специализации врачей; 

- применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры 

тела, правила первой доврачебной помощи). 

 

- представления об объектах неживой и живой природы, организме 

человека; 

- осознание основных взаимосвязей между природными 

компонентами, природой и человеком, органами и системами органов у 

человека; 

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним 

видом объекта (единство формы и функции); 

- знание признаков сходства и различия между группами растений и 

животных; выполнение классификаций на основе выделения общих 

признаков; 

- узнавание изученных природных объектов по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

- знание названий, элементарных функций и расположения основных 

органов в организме человека; 

- знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего 

состояния, самочувствия, знание основных показателей своего организма 

(группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, 

кровяного давления);  

- знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения новых ситуаций; 



29 

 

- выполнение практических работ самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) помощи педагога (измерение 

температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогах); 

- владение сформированными знаниями и умениями в учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

География:  

 

- представления об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

- владение приемами элементарного чтения 

географической карты: декодирование условных знаков 

карты; определение направлений на карте; определение 

расстояний по карте при помощи масштаба; умение 

описывать географический объект по карте; 

- выделение, описание и объяснение существенных 

признаков географических объектов и явлений; 

- сравнение географических объектов, фактов, 

явлений, событий по заданным критериям; 

- использование географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

- применение элементарных практических умений и приемов 

работы с географической картой для получения географической 

информации;  

- ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

- нахождение в различных источниках и анализ 

географической информации; 

- применение приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

- называние и показ на иллюстрациях изученных культурных 

и исторических памятников своей области. 

 

Основы 

социальной 

жизни 

- представления о разных группах продуктов 

питания; знание отдельных видов продуктов питания, 

относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

- приготовление несложных видов блюд под 

руководством учителя; 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов 

питания; 

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного 

назначения; 
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- представления о санитарно-гигиенических 

требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

- знание отдельных видов одежды и обуви, 

некоторых правил ухода за ними; соблюдение усвоенных 

правил в повседневной жизни; 

- знание правил личной гигиены и их выполнение 

под руководством взрослого; 

- знание названий предприятий бытового 

обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагога 

посредством обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

- знание названий торговых организаций, их видов и 

назначения;  

- совершение покупок различных товаров под 

руководством взрослого; 

- первоначальные представления о статьях 

семейного бюджета;  

- представления о различных видах средств связи; 

- знание и соблюдение правил поведения в 

общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 

- знание названий организаций социальной 

направленности и их назначения 

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 

- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, 

стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 

- пользование различными средствами связи для решения 

практических житейских задач; 

- знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

- составление различных видов деловых бумаг под руководством 

учителя с целью обращения в различные организации социального 

назначения 

 

Мир истории  

 

- понимание доступных исторических фактов; 

- использование некоторых усвоенных понятий в 

активной речи; 

- последовательные ответы на вопросы, выбор 

- знание изученных понятий и наличие представлений по всем 

разделам программы; 

- использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 
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правильного ответа из ряда предложенных вариантов; 

- использование помощи учителя при выполнении 

учебных задач, самостоятельное исправление ошибок; 

- усвоение элементов контроля учебной деятельности 

(с помощью памяток, инструкций, опорных схем); 

- адекватное реагирование на оценку учебных 

действий. 

- участие в беседах по основным темам программы; 

- высказывание собственных суждений и личностное отношение к 

изученным фактам; 

- понимание содержания учебных заданий, их выполнение 

самостоятельно или с помощью учителя; 

- владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

- владение элементами оценки и самооценки; 

- проявление интереса к изучению истории. 

 

История 

Отечества 

- знание некоторых дат важнейших событий 

отечественной истории;  

- знание некоторых основных фактов исторических 

событий, явлений, процессов;  

- знание имен некоторых наиболее известных 

исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

- понимание значения основных терминов-понятий;  

- установление по датам последовательности и 

длительности исторических событий, пользование 

«Лентой времени»; 

- описание предметов, событий, исторических 

героев с опорой на наглядность, составление рассказов о 

них  по вопросам учителя; 

- нахождение и показ на исторической карте 

основных изучаемых объектов и событий; 

- объяснение значения основных исторических 

понятий с помощью учителя. 

- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат 

важнейших событий отечественной истории;  

- знание некоторых основных исторических фактов, событий, 

явлений, процессов; их причины, участников, результаты и значение; 

составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов 

об их значении; 

- знание мест совершения основных исторических событий; 

- знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление 

элементарной характеристики  исторических героев;  

- формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий; 

- понимание «легенды» исторической карты и «чтение» 

исторической карты с опорой на ее «легенду»; 

- знание основных терминов понятий и их определений; 

- соотнесение года с веком, установление последовательности и 

длительности исторических событий; 

- сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

- поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями.  
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Физическая 

культура  

 

- знания о физической культуре как системе 

разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

- демонстрация правильной осанки; видов 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в 

движении, положений тела и его частей (в положении 

стоя); комплексов упражнений для укрепления 

мышечного корсета; 

- понимание влияния физических упражнений на 

физическое развитие и развитие физических качеств 

человека; 

- планирование занятий физическими упражнениями 

в режиме дня (под руководством учителя); 

- выбор (под руководством учителя) спортивной 

одежды и обуви в зависимости от погодных условий и 

времени года; 

- знания об основных физических качествах 

человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация; 

- демонстрация жизненно важных способов 

передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ходьба на лыжах, плавание); 

- определение индивидуальных показателей 

физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

- выполнение технических действий из базовых 

видов спорта, применение их в игровой и учебной 

деятельности; 

- выполнение акробатических и гимнастических 

комбинаций из числа усвоенных (под руководством 

учителя); 

- участие со сверстниками в подвижных и 

спортивных играх; 

- представление о состоянии и организации физической культуры и 

спорта в России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной 

олимпиаде; 

- выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, 

положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

- выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

- знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных 

ходов; знание температурных норм для занятий;  

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

- знание и измерение индивидуальных показателей физического 

развития (длина и масса тела),  

- подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на 

доступном техническом уровне; 

- участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

- знание особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

- доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при 

выполнении заданий и предложение способов их устранения; 

- объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, 

анализ и нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 
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- взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

- представления об особенностях физической 

культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

- оказание посильной помощи сверстникам при 

выполнении учебных заданий; 

- применение спортивного инвентаря, тренажерных 

устройств на уроке физической культуры. 

- использование разметки спортивной площадки при выполнении 

физических упражнений; 

- пользование спортивным инвентарем и тренажерным 

оборудованием; 

- правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на 

стадионе; 

- правильное размещение спортивных снарядов при организации и 

проведении подвижных и спортивных игр. 

 

Профильный 

труд 

- знание названий некоторых материалов; изделий, 

которые из них изготавливаются и применяются в быту, 

игре, учебе, отдыхе; 

- представления об основных свойствах 

используемых материалов;  

- знание правил хранения материалов; санитарно-

гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

- отбор (с помощью учителя) материалов и 

инструментов, необходимых для работы; 

- представления о принципах действия, общем 

устройстве машины и ее основных частей (на примере 

изучения любой современной машины: металлорежущего 

станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, 

трактора и др.); 

- представления о правилах безопасной работы с 

инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

- владение базовыми умениями, лежащими в основе 

наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, 

строгание и т. д.); 

- чтение (с помощью учителя) технологической 

карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

- представления о разных видах профильного труда 

- определение (с помощью учителя) возможностей различных 

материалов, их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

- экономное расходование материалов; 

- планирование (с помощью учителя) предстоящей практической 

работы; 

- знание оптимальных и доступных технологических приемов 

ручной и машинной обработки материалов в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

- понимание общественной значимости своего труда, своих 

достижений в области трудовой деятельности.  
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(деревообработка, металлообработка, швейные, 

малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, 

автодело, цветоводство и др.); 

- понимание значения и ценности труда; 

- понимание красоты труда и его результатов;  

- заботливое и бережное отношение к 

общественному достоянию и родной природе; 

- понимание значимости организации школьного 

рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину;  

- выражение отношения к результатам собственной 

и чужой творческой деятельности («нравится»/«не 

нравится»); 

- организация (под руководством учителя) 

совместной работы в группе;  

- осознание необходимости соблюдения в процессе 

выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

- выслушивание предложений и мнений товарищей, 

адекватное реагирование на них; 

- комментирование и оценка в доброжелательной 

форме достижения товарищей, высказывание своих 

предложений и пожеланий; 

- проявление заинтересованного отношения к 

деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

- выполнение общественных поручений по уборке 

мастерской после уроков трудового обучения;  

- посильное участие в благоустройстве и озеленении 

территорий; охране природы и окружающей среды. 
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1.6. Система оценки достижения учащимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Система оценки достижения учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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 образовательную деятельность на нравственное развитие и воспитание 

учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и фор-

мирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений учащихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития их 

жизненной компетенции.  

Результаты достижений учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

учащихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов образовательная 

организация опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии учащихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях.  

Эти принципы отражают целостность системы образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики 

оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений учащихся в освоении содержания АООП 

МБОУ Критовская СОШ ориентировалась на планируемые результаты освоения АООП.  

В соответствии с требования Стандарта для учащихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Оценка личностных и предметных результатов освоения АООП учащимися осуществляется 

индивидуально, в соответствии с учетом их психического развития и познавательных способностей.  

Оценку учащихся  по всем предметам Программы, за исключением коррекционного блока, 

принято осуществлять по пятибалльной системе оценивания по каждому предмету.  

 Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 

индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь в 
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процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения 

результатов со сверстниками. 

 

1.6.1. Особенности оценки личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение учащимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся 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 учащимися 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 включает педагогических и медицинских работников: 

учителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, медсестру, которые хорошо 

знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения учащимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

учащегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Резуль-

таты анализа 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 эк-

спертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизнен-

ной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития учащегося (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. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

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

 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослы-

ми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

 способность обращаться за 

помощью  



37 

 

технологий сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситуации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно применить 

ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации 

 

2) систему бальной оценки результатов; 

3) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого учащегося; 

4) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

5) локальные акты Организации, регламентирующие вопросы проведения оценки 

результатов. 

 

1.6.2. Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения учащихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов начинают со второго класса. 

В целом оценка достижения учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися даже незначительные по объему и элемен-

тарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

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

социальным опытом.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения учащимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

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

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

 

По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух 

испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения учащимися 

русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  
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1.6.3. Оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических 

кадров 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе её 

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 (регионального, 

муниципального); 

- условий реализации АООП; 

- особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной 

образовательной организации. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществ-

ляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития учащегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоциональ-

ного статуса. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, Программа) ре-

ализуется 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 

учащимися 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 учащегося. 

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. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

учащихся 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: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 
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- реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 

- формирование готовности учащегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

- обеспечение целостности  развития личности учащегося.  

С учетом возрастных особенностей учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия рассматриваются на различных 

этапах обучения. 

 

I -IV 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 ― 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 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;  
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- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

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 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. 

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). 

 

V-IX классы 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

-  испытывать чувство гордости за свою страну; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия включают: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; 
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- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование учебных действий в образовательной организации осуществляется в 

контексте усвоения учащими разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов "Русский язык", "Чтение", "Математика", «Окружающий мир», "Изобразительное 

искусство", "Музыка", "Физическая культура", "Технология (трудовое обучение)" в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков раскрывает определенные возможности для формирования учебных действий.  

Изучение русского языка обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий, создаѐт условия для формирования "языкового чутья" как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. На уроках русского языка осуществляется формирование нравственных 

качеств, понимания таких ценностей, как "семья", "школа", "учитель", "природа", "родина", 

"уважение к старшим". 

 Требования к результатам изучения учебного предмета "Чтение" в начальной школе 

включают формирование всех видов учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, 

по развитию слухового и зрительного восприятия, совершен ствованию произношения и 

пространственной ориентировки. Формируются элементарные представления и понятия, 
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необходимые при обучении другим учебным предметам, формируются общеречевые навыки и 

навыки беглого чтения. 

 Математика в школе VIII вида решает одну из важных специфических задач обучения 

учеников с нарушением интеллекта - преодоление недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств. Математика как учебный предмет содержит необходимые предпосылки для 

развития познавательных способностей учащихся, коррекции интеллектуальной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. Формируя у учащихся на наглядной и наглядно-действенной основе 

первые представления о числе, величине, фигуре, учитель одновременно ставит и решает в 

процессе обучения математике задачи развития наглядно-действенного, наглядно- образного, а 

затем и абстрактного мышления детей. Осваивая систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре учащиеся в процессе обучения математике, получает и 

знания, необходимые знания, как для дальнейшего обучения, так и для его социализации. 

Развивающий потенциал предмета "Изобразительное искусство" связан с формированием 

личностных, познавательных и регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создает условия для формирования 17 общеучебных действий, способствует 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков 

и привычек, содействует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-

двигательной координации, развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно- смысловые ориентации 

учащихся. Специально подобранные музыкальные произведения, воздействуя на аффективную 

сферу ребенка, способствуют развитию высших психических функций, к которым относятся 

мышление, воля, мотивация, преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения, созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служащей положительным 

примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. Занятия музыкой развивают 

чувство ритма, речевую активность, музыкальный слух и память, способность реагировать на 

музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

 Физическая культура. Этот предмет обеспечивает формирование личностных действий, 

духовных способностей, коррекции и компенсации нарушений физического развития, развития 

двигательных возможностей учащихся, освоения правил здорового и безопасного образа жизни. В 

области регулятивных действий - развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия. 

Технология (трудовое обучение). Специфика этого предмета, как ключевого предмета 

специальной (коррекционной) школы VIII вида и его значимость для формирования учебных 

действий трудно переоценить. В ходе учебной деятельности по трудовому обучению формируются 

познавательные, коммуникативные и регулятивные учебные действия. В процессе трудового 

обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков 

физического развития, особенно мелкой моторики рук. Учащимся сообщаются элементарные 

знания по видам труда, формируются элементарные (первоначальные) трудовые качества, 

проводится обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; трудовым профессиям. В процессе обучения и воспитания дети развиваются, 
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приобретают определенные знания и умения, однако продвижение их неравномерно. Это вызвано 

неоднородностью состава учащихся, которая определяется разными потенциальными 

возможностями школьников и имеющимися у них нарушениями в психическом развитии. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения учащихся и позволит делать выводы об эффективности, 

проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 

использовать следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, учащийся 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;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса; 

3) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Программы прилагаются  

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса 

МБОУ Критовская СОШ является средней общеобразовательной школой Боготольского 

района Красноярского края,  в которой обучаются дети села Критово  и трёх близлежащих 

деревень. Подвоз обучающихся осуществляется одним автобусом. Школа удалена от районного 

центра на 30 км, что  является преградой для  частого выезда школьников на районные мероприятия 

в другие школы, посещения театра и музея города Боготол, средне специальных учебных заведений 

Боготола и Ачинска. А также школа является для обучающихся эпицентром всех значимых дел и 

событий,  включающих в себя коллективную разработку, планирование, анализ  результатов, 

обеспечивая стабильность в воспитательной работе. Воспитательные цель и задачи, содержание и 

формы работы учреждения определяются запросами, интересами, потребностями обучающихся и 

их родителей, условиями школы, социума. 
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Особенности контингента обучающихся 

Ежегодно в школе обучается до 15 обучающихся с УО. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается:  

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнок, 

- уровня его подготовки к обучению в школе, в том числе посещения-непосещения ДОУ.  

Имеются дети, обучающиеся по адаптированным образовательным программам, как 

инклюзивно, так и в отдельном классе-комплекте. По социальному статусу, который зависит от 

общего благополучия семьи и уровня воспитательного ресурса родителей, присутствуют 

обучающиеся с неблагополучием, с девиантным поведением, имеются дети, стоящие на различных 

видах учета (СОП, профилактический учет в ПДН, ВШК). 

Источниками отрицательного влияния на детей являются неблагоприятные социальные 

условия проживания в семье; низкий уровень учебной мотивации; удалённость от районного 

центра; отсутствие системы дополнительного образования.  Источники  положительного влияния на 

детей - сотрудничество с социальными учреждениями села и района: сельским ДК, библиотекой, 

сельской администрацией, ФАПом;  ГИБДД, полицией, районной администрацией, пожарной 

частью, социальным центром «Надежда», центром занятости. Наиболее значимые партнёры школы 

– это сельский дом культуры, сельская библиотека, ГИБДД, полиция. 

Деятельность школы уже много лет построена на взаимодействии образовательных служб: 

досуговой, социальной, психологической, библиотечной, спортивной, методической, 

логопедической, службы безопасности,  классных руководителей, что является воспитательной 

находкой школы. За каждой службой закреплено должностное лицо. Все  службы составляют свой 

план работы. При этом определяются ключевые дела, где почти все службы и все классные 

коллективы принимают участие. Контроль деятельности образовательных служб осуществляет 

администрация школы. 

Особенностью воспитательного процесса, организуемого в школе, являются используемые 

традиционные формы и  интерактивные виды деятельности: КТД,  КВЕСТы, флешмобы, творческие 

встречи и конкурсы, личностно-ориентируемые классные часы, форумы, батлы, шоу, деловые игры, 

соревнования, дружеские встречи команд учащихся, педагогов и родителей.  

Особое место занимает спортивно-массовая деятельность: еженедельные спортивные занятия 

внеурочной деятельностью, ежемесячные соревнования между классами по разным видам спорта, 

постоянное участие в районных соревнованиях, выезды на межмуниципальные встречи и краевые 

соревнования, дни здоровья. Всё это способствует формированию здорового образа жизни. 

Основными традициями воспитания являются следующие:      

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;     
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Процесс воспитания  в Критовской школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

1.  Опора на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, исторические и 

национально-культурные традиции, поддержка и развитие первичной организации РДШ. 

2. Создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, с целью  

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов. 

3.  Поддержка  единства, целостности, преемственности и непрерывности воспитания.   

4. Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого  ребёнка, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования. 

5. Кооперация  и сотрудничество  субъектов системы воспитания (семьи, школы, общества, 

государства, образовательных и научных организаций).  

6. Организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы взрослых и детей. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся   

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

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

человек), цель воспитания в МБОУ Критовской СОШ – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития  личности. 

Сотрудничество, партнерские отношения педагогов и школьников являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

В соответствии с возрастными особенностями обучающихся, школа выделяет следующие 

целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

В этом возрасте у детей возникает потребность самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 
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данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным ,из них,  

относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 
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- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному   селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности школьных образовательных  служб, 

поддерживать традиции  коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе общешкольных ключевых дел; 



49 

 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, студии, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися, в том числе с применением 

ИКТ;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление  как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующей на базе школы организации «Лидер» и 

организовать деятельность первичного отделения РДШ; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками в соответствии с их 

возрастными интересами; 

8) организовать работу школьных медиа на основном общем и среднем общем уровнях 

образования, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей, 

профилактическую работу  и участия родителей в классных и общешкольных мероприятиях. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров школы 

 Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

основных сфер совместной деятельности обучающихся и педагогов. Каждая из них представлена в 

соответствующем модуле.  

Среди них инвариантные модули:  

- «Классный руководитель»,  

- «Школьный урок»,  

- «Работа с родителями»,  

- «Курсы внеурочной деятельности»,  

- «Школьное самоуправление»,  

- «Профориентация».  

Вариативные модули:  

- «Ключевые общешкольные дела»,  

«Детские общественные объединения»,  

«Школьные медиа»,  

«Организация предметно-эстетической среды». 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
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объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. В рамках данного модуля используются 

следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:  

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

выпускников, учителей школы и старшеклассниками «Приз Деда Мороза»; районные состязания 

«Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- творческие мероприятия совместно с сельским Домом  культуры ( вокальные, танцевальные 

выступления школьников  в День пожилого человека, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая, День защиты 

ребенка, и др. 

- участие во всероссийских и краевых акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям (акции «Помоги пойти учиться», «Спорт - альтернатива вредным 

привычкам», «Остановим насилие против детей», «Антитеррор», «Молодёжь выбирает жизнь», 

«Подари ребёнку праздник», «Бессмертный полк», «Наш Красноярский край - познаем и любим», 

«Всемирный день ребенка», «Блокадный хлеб», «Тотальный диктант», «Этнографический диктант», 

Всероссийские уроки, посвященные юбилярам (писателям, ученым)). 

На школьном уровне:  

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- День знаний, направленный на создание положительного эмоционального настроя на начало 

нового учебного года, способствование творческому включению ребят в образовательный процесс, 

мотивирование ответственного отношения к учебе.  

- День Учителя - День самоуправления, поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и 

учителей школы; - старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную 

линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- Осенний бал (Праздник осени) направлен на создание условий для расширения 

представления обучающихся об окружающем мире, о времени года - осень и его природными 

особенностями, развитие творческих способностей обучающихся; 

- Посвящение в пятиклассники и старшеклассники, направлено на содействие успешной 

адаптации обучающихся к обучению в средней школе, сплочение классного коллектива, развитие 

коммуникативных способностей, осуществлять, анализировать и оценивать совместную 

деятельность; 

- День пожилого человека, направлен на воспитание любви и уважения к пожилым людям, 

создание семейных традиций, теплых взаимоотношений в семье; 

- День Матери, направлен на воспитание любви и уважения к матери, создание семейных 

традиций, теплых взаимоотношений в семье, сплочение коллектива родителей; 

- Новогодние театрализованные преставления (КВН), направлены на сохранение народных 

традиций празднования Нового года, организация творческого и содержательного досуга 

обучающихся; 



51 

 

- «Леди и джентльмены», посвящённый 8 марта и 23 февраля, – ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

- Фестиваль песни и строя, направлен на формирование у обучающихся социальной 

активности и патриотизма, чувства гражданственности и верности своему Отечеству, любви к 

Родине, готовности к её защите; 

- Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие обучающихся в Почётном карауле, митинге 

«9 Мая» с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; Акция «Читаем детям о войне»; 

классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; уроки мужества «Поклонимся великим 

тем годам»), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; 

уважения к ветеранам;  

- Успех года, церемония награждения обучающихся за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Награждение способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу, уверенности в себе, активной жизненной позиции и 

желание самосовершенствоваться, вовлечению участников образовательного процесса в активную 

творческую деятельность; 

- Последний звонок, направленный на воспитание уважительного отношения к школе, ее 

традициям учителям и родителям, воспитание гражданственности и патриотизма, повышение 

качества культурно-массовых мероприятий со школьниками; 

- Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ обучающихся, которая дает им возможность 

продемонстрировать свои творческие способности, проявлять инициативу, научиться правильно 

отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со 

вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них; 

- Вечер встречи выпускников (1 раз в 5 лет), направлен на сохранение и укрепление 

традиций школы, преемственности между выпускниками и обучающимися школы;  

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольного 

Совета обучающихся; 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. Создание условий для реализации 

индивидуального участия обучающегося в конкурсах различного уровня: помощь в подготовке 

конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта (конкурс на предоставление 
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бесплатных путевок во Всероссийские детские оздоровительные центры; конкурс-приглашение на 

торжественное вручение паспортов Российской Федерации Губернатором Красноярского края). 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует деятельность с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с образовательными службами 

(административной, психологической, социальной,  библиотечной, спортивной, службами 

безопасности, досуга, дефектолога, логопеда) работу с родителями учащихся или их законными 

представителями; работу классного самоуправления. 

Первостепенная задача классного руководителя - научить обучающихся взаимодействовать на 

благо достижения общих и личных целей.    Работа классного руководителя  строится на 

демократических, доверительных принципах. Только в этом случае можно   влиять на развитие 

личности ребенка, на его ценностные ориентации, на его мировоззрение.  Главным условием 

установления доверительных отношений между педагогом и его классом является уважение к 

личности ребенка. Координацию деятельности классных руководителей осуществляет школьное 

методическое объединение.             

Работа с классным коллективом: 

- применение в практической деятельности классного руководителя технологии личностно-

ориентированного подхода в качестве основной технологии; организация и проведение личностно-

ориентируемых классных часов (по выбору тем учащимися, 1 раз в четверть); 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, школьных  

традиционных акциях, конкурсах, соревнованиях (перечислены в модуле «Ключевые дела»),  

совместный поиск содержания, форм при подготовке к классным и школьным ключевым делам и 

сама подготовка; оказание необходимой помощи детям в их подготовке,  проведении и анализе 

(стартовая беседа: увлечение перспективой, добрым делом, борьбой с трудностями, творчеством; 

целеполагание: когда, для кого, зачем; мозговой штурм, распределение ролей, шаги реализации, 

подготовка, проведение, рефлексия); 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности) с учащимися вверенного ему класса в соответствии с 

возрастом обучающихся и  календарно-тематическим планированием классного руководителя  

- проведение классных часов (тематических, игровых, проблемных, профилактических, 

здоровьесберегающих,  согласно плану классного руководителя) как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
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предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения  

- проведение единых классных часов (во всех классах) с обязательным выпуском молнии, 

бюллетеня, информационного плаката, проектного листа 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование 

совместно со школьным психологом; празднования в классе дней рождения детей («Испекли мы 

каравай»), включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера , 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе; 

- организация классного самоуправления (выборы классного актива, распределение 

обязанностей, постоянные и временные поручения); 

- проведение инструктажей и профилактической работы по разным направлениям, заполнение 

журнала по технике безопасности, оформление «Уголка безопасности». 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через анкетирование и 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

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

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом и 

социальным педагогом;   

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио. 

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

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе; 

- отслеживание пропусков учащихся по уважительным и неуважительным причинам с целью 

принятия определённых решений. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися (ведение 

«Дневника наблюдений за учащимися»); 

- посещение учебных занятий с целью выявления уровня активности обучающихся, качества 

выполненных домашних заданий, состояние дисциплины (по согласованию с администрацией и 

учителем-предметником); 
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- проведение мини-педсоветов совместно с обучающимися по теме «Откровенный разговор», 

направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

 Работа со службам: 

- коррекция  рабочей программы классного руководителя в соответствии с планами 

образовательных служб; 

- согласование ключевых дел с образовательными службами; 

- участие в работе педагогических консилиумов; 

- подготовка материалов для заседаний Совета профилактики и школьной психолого-

педагогической комиссии по поводу обсуждения возникших проблем с обучающимися. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний (один раз в четверть), происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- подготовка и проведение родительского лектория (один раз в четверть) с целью повышения 

педагогического просвещения родителей; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

на сплочение семьи и школы; 

- посещение семей с целью выяснения условий проживания (не менее одного раза в год и чаще 

в случае возникающих проблем). 

Работа классного самоуправления: 

- выборы актива класса (в начале учебного года); 

- распределение обязанностей (в начале учебного года); 

- постоянные и временные поручения (в течение учебного года); 

- фиксация достижений членов классного коллектива (в течение учебного года); 

- оформление и пополнение классного уголка (в течение учебного года). 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Цель:  

Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающихся, их успешной 

социализации в обществе 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется  через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые объединят детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих направлений: 

I. Общеинтеллектуальное направление (основная деятельность -  познавательная).  

Курсы внеурочной деятельности направлены на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивают их любознательность, позволяют привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формируют их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. (Эрудит, Развитие познавательных 

способностей и т.д) 

II. Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности направлены на выработку 

социально-полезных навыков, а также на соблюдение здорового образа жизни, навыков безопасного 

образа жизни, положительное отношение и интерес к здоровому образу жизни, занятия спортом 

и физической культурой, профилактику вредных привычек, развитие ценностного отношения к 

собственному здоровью, усвоение правил безопасного поведения в экстремальных ситуациях 

(Сердце в ладонях, Тимуровское движение, Школа лидеров и т.д). 

III. Общекультурное направление (художественное творчество, игровая деятельность). 

Курсы внеурочной деятельности этого направления помогают создать  благоприятные условия для  

самореализации школьников, направлены на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. (Радуга творчества, школьный мир, этика позитивного 

общения и т.д.) 

IV. Спортивно-оздоровительное направление (спортивно-оздоровительная деятельность, 

игровая деятельность). Курсы внеурочной деятельности направлены на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, формирование навыков 

здорового образа жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых, развитие у обучающихся  навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде (Здоровей-ка, Мой любимый мяч, Волейбол, и т.д).  

V. Духовно-нравственное направление (основной вид деятельности - проблемно-ценностное 

общение). Курсы внеурочной деятельности направлены на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей.( Мой край, Я гражданин России . Мир, природа , общество ит.д.) 

 

Модуль «Школьный урок» 

Каждый урок в МБОУ Критовская СОШ предполагает свой воспитательный потенциал, 

который реализует учитель-предметник. Каждый урок предполагает следующие воспитательные 

аспекты:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  
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- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, 

обучающие сайты, видеолекции); 

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- организация межпредметных декад в течение всего учебного года для обучающихся с целью 

развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс рисунков, 

экскурсия и др.). 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
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Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на 

уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ Критовская СОШ осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

-через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п. 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных Советов класса, 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. 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

-через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями ит.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение РДШ – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы Совета лидеров РДШ, подотчетность Совета лидеров общему 

сбору объединения), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения и общественной деятельности;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт трудовой, ценностноориентированной, творческой деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом по направлениям РДШ 

(«Личностное направление», «Гражданская активность», «Военно-патриотическое направление», 

«Мультимедийное направление»);   

- формирование у членов детского объединения таких качеств как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (волонтёрская деятельность - 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по 

составлению и реализации социальных проектов; гражданско-патриотическая деятельность – 

организация и проведение школьных мероприятий; трудовая деятельность: участие школьников в 
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работе на прилегающей к школе территории, благоустройство сквера возле памятника участникам 

Великой Отечественной войны; мультимедийная деятельность – выпуск электронной и печатной 

газеты);  

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание при вступлении в РДШ;   

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения на школьном сайте, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения). 

 

Модуль «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 совместной 

деятельности педагога и ребенка: 

 – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности, актуализировать его профессиональное самоопределение,  

- оказать профориентационную поддержку обучающимся в процессе самоопределения и 

выбора сферы будущей профессиональной деятельности,  

- сформировать позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,  

- научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;  

- научить анализировать свои возможности  и  способности, (сформировать  потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

  В школе профориентационная работа проводится администрацией школы, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, классными руководителями, учителями-предметниками. 

Профориентационная работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- встречи со специалистами и студентами профессиональных, средне специальных, высших  

учебных заведений Боготола, Ачинска и Красноярска; 

- посещение ярмарок профессий, организуемых центром занятости населения, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах Боготола, Ачинска и Красноярска; 

- экскурсии в пожарную часть города Боготол и встречи с представителями МЧС; 

- профессиональные пробы старшеклассников в учебных заведениях города Ачинск; 

- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

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

прохождение профориентационного онлайн-тестирования: «Билет в будущее» (http://bilet-

help.worldskills.ru/),   «Проектория» (https://proektoria.online/); 

http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://proektoria.online/
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- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору 

«Возрастная психология»), включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов внеурочной деятельности  

- анкетирование и тестирование старшеклассников по профессиональному самоопределению с 

последующим анализом и построением индивидуального образовательного плана;  

- проектную и исследовательскую деятельность, связанную с выбором будущей профессии в 

основной и старшей школе; 

- оформление и пополнение стенда «Профориентация», предоставляющего возможность 

узнать об условиях поступления в разные учебные заведения и познакомиться с новыми 

профессиями; 

-родительские собрания по профориентационной тематике. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

В МБОУ Критовская СОШ одним из приоритетных направлений воспитательной работы 

является организация деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной культуры 

обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их творческой 

самореализации. 

Современные школьные средства массовой информации позволяют успешно формировать 

данную социальную позицию обучающегося. Организацию деятельности школьных медиа 

осуществляют педагоги в рамках дополнительного  образования, курсов внеурочной деятельности. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Газета «Шаг в будущее» – печатное издание, посвященное событиям школьной и 

внешкольной жизни. Периодичность издания газеты – 1 раз в месяц в течение учебного года в 

печатном и электронном вариантах (размещение на официальном сайте школы). Работа с печатным 

изданием строится на принципах демократизма, добровольности, соблюдения прав участников 

образовательного процесса, этических норм. В состав разновозрастного объединения газеты «Шаг в 

будущее» входят: редактор школьной газеты, журналисты, корректор и дизайнер газеты. Редактор 

утверждает концепцию газеты, ее дизайн и направленность, несет ответственность за содержание 

газеты, соблюдение сроков ее выхода в печать, утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и 

фотоматериалы.   Журналисты занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут 

журналистские расследования, интервью с интересными людьми и др. Корректор осуществляет 

проверку материалов, подготовленных в печать, и передает дизайнеру, который занимается 

размещением информации и последующей версткой газеты.  

Помимо приобретения обучающимися навыков литературного творчества и журналистской 

работы, при издании школьной газеты создается уникальная творческая обучающая среда, которая 

стимулирует интерес подростков к развитию собственных интеллектуальных способностей, 

активно мобилизует их творческие силы, систематизирует и закрепляет приобретенные ранее 

профессиональные умения и навыки в литературном творчестве, в издательском деле, в 

полиграфии, дизайне, компьютерных технологиях, развивает коммуникативные способности; 
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Школьная интернет-группа «Критовская школа» разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее данную группу в социальной сети Вконтакте и интернет-сайт школы 

с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. Творческое объединение 

обучающихся и педагогов, осуществляющее выпуск новостных видеороликов, фотографий с 

мероприятий, объявлений в течение учебного года. Материалы также размещаются и на 

официальном сайте школы. В состав объединения входят редактор, журналисты, ведущие, 

монтажеры, операторы - видеосъемщики. Администратор осуществляет общее руководство издания 

выпусков, несет ответственность за содержание новостей, утверждает прилагаемые видео и 

фотоматериалы соблюдение сроков их выхода, концепцию, дизайн и направленность. Юные 

журналисты готовят материалы для публикации, ведущие осуществляют сопровождение новостных 

программ, общешкольных ключевых дел, праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, спортивных 

мероприятий, встреч с интересными людьми и др. Операторы -видеосъемщики снимают сюжеты и 

далее осуществлением видеомонтажа занимаются видеомонтажеры.  

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков телевизионной 

журналистики использование школьных медиа в воспитании и образовании позволяет выводить 

подготовку подрастающего поколения на уровень современных общественных требований, 

привлекать ранее неизвестные резервы повышения эффективности деятельности школы. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы 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. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, рекреаций, актового зала, 

лестничных пролетов) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия (обилие 

растений, баннеры с изображением знаменитых людей, картины  природы;  настенные панно, 

созданные школьниками); 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира;  

- фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (ключевых делах, школьных 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях); «Наше творчество», «Наши добрые дела», «Наша 

безопасность», «Спортивная жизнь школы»; 

- конкурс плакатов «Все профессии важны», конкурс поздравительных плакатов на День 

защитника Отечества; 

- конкурс рисунков «Спички детям не игрушка», коллаж ко Дню космонавтики, выставка 

рисунков о Родине, Конкурс рисунков и фотографий «Я горжусь своею мамой! Распрекрасной 
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самой-самой!», Фотопроект «Моя любимая бабуля» /  «Мой любимый дедуля»; 

- оформление оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха  (напольные классики разного вида, 

рукоходы,  напольные шашки); 

- выставки поделок разных конкурсов (Хэнд-мэйд "Елка! Шарик! Новый год!", «Весенняя 

поделка»); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды на важных для воспитания ценностях и традициях школы, а также ценностях России (стенды 

«Гордость школы», «Школьный звездопад», «Права и обязанности школьников», « Наши 

традиции», «Спортивные победы», « Уголок ПДД», «Азбука права»); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов и родителями, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми во время свободного общения (зелёная зона, классные уголки, творческие выставки, 

проекты, фоторепортажи); 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(«День знаний», «День учителя», «Осенний бал», «Новый год», «Предметная декада», фотозона 

«Для милых дам», «Последний звонок», «Выпускной вечер», «Успех года»). 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе.  

Работая с родителями, школа решает задачи:   

1. Налаживание конструктивного общения педагогов с родителями для привлечения их 

внимания к заботам школы, для создания в их глазах позитивного имиджа школы, для поддержания 

постоянной «обратной связи» с родителями в вопросах воспитания их детей.   

2. Привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности школьников, 

чтобы    расширить и разнообразить сферу взаимодействия семьи и школы, а детям предоставит 

новые возможности для коммуникации со взрослыми и другими детьми, что немаловажно для их 

конструктивной социализации.  

3. Повышение педагогической грамотности родителей в целях  организации эффективного 

воспитательного процесса в школе, так как это позволит избегать конфликтов и недопонимания со 

стороны родителей по поводу организации школьной жизни детей, поможет установлению деловых 

и доверительных отношений между родителями и педагогами.     

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне:  

- общешкольный Управляющий совет, заседающий один раз в четверть, принимающий 

участие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания (два раза в год), происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников с привлечением 

специалистов медучреждений, правоохранительных органов, социальной защиты населения; 
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- семейный всеобуч, проходящий один раз в четверть, на котором родители получают ценные 

рекомендации и советы от классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей 

- родительские классные интернет форумы, в созданных группах отдельных классов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы; 

- родительские встречи (по согласованию с классными руководителями и по мере 

возникновения текущих проблем), на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- праздники для родителей.  

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, Советах профилактики, психолого-

педагогических комиссиях, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в школе 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения и осуществляется ежегодно 

силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие:  

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

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, предложенное  П. В. Степановым, — доктором 

педагогических наук, заведующим лабораторией             стратегии и теории воспитания личности,  

Института стратегии развития образования РАО,  одного из разработчиков примерной программы 

воспитания, по 10 позициям с целью получения результатов динамики личностного развития 

школьников каждого класса и классов в целом.        

В качестве инструмента определения личностных результатов школа использует  также 

диагностику Т. Разумовой  «Мониторинг личностных результатов». 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления и  анкетирование. В качестве вспомогательного 

инструмента оценки состояния организуемой в    школе совместной деятельности детей и взрослых 

используется анкета, предложенная в методическом сборнике «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям».  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей и педагогическом совете школы. 

Вопросы для обсуждения: 

- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качество существующего в школе ученического самоуправления; 

- качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качество профориентационной работы школы; 

- качество работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у учащихся 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 

вносит 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 учащихся 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. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни у учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность учащихся, 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 проходит 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 проектировалась в 

согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой формирования 

базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, 

нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья учащихся, 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; 
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- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного 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 учащихся 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 учащихся (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 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 учащихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (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 учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на 

здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как 

«Физическая культура», «Природоведение», «Биология», «География», а также «Трудовое 

обучение» и «Профессионально-трудовое обучение». 

В результате реализации программы у учащихся 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 правильность собственного 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 адекватного поведения в 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;  
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- 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.);  

- 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).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная 

цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию личности учащегося 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 учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Образовательной организацией предусмотрено:  

― организация 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 учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

 

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. 
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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 ор-

ганизации. 

 

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: 

• 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 здоровьесбере-

гаюшего, 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; 
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 - 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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Направления Ценностные 

установки 

Задачи Планируемые результаты Мероприятия Критерии оценки 

 

Инструментар

ий 

1. 

Рациональная   

   организация 

    учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение 

и укрепление 

здоровья 

учащихся 

средствами 

рационально

й 

организации 

их 

деятельности

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

эффективности 

учебной 

деятельности. 

  

Снижение 

функциональног

о напряжения и 

утомления 

детей.  

 

Создания 

условий для 

снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования 

труда и отдыха.  

 

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять 

учебную и 

внеучебную 

деятельность в 

соответствии с 

- повышение успешности 

учащихся в образовательной 

деятельности 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований к организации и 

объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в 

кружках и  спортивных 

секциях); 

- расписание согласно норм и 

требований СанПиН; 

- организация психолого-

медико-педагогической 

школьной комиссии (ПМПК); 

- работа методических 

объединений учителей; 

- организация здорового и 

рационального питания в 

школе 

- применение в учебной 

деятельности методов и 

методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям и 

особенностям учащихся; 

1. Организация контроля за 

соблюдением норм САНПиН 

в школе  

- проветривание;  

- освещение;  

- отопление  

- вентиляция  

- уборка  

2. Контроль санитарно-

гигиенического состояния 

столовой и осмотр 

сотрудников  

3. Контроль за организацией 

питания учащихся  

Контроль за качеством 

питания и питьевым 

режимом. 

4. Проведение школьных 

ПМПк 

5. Создание оптимального 

расписания, отвечающего 

санитарно-гигиеническим 

правилам. 

6. Генеральные уборки 

кабинетов в школе 

7. Контроль за состоянием 

рабочей мебели. 

Численность 

учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях 

по месту 

жительства, 

количество 

педагогов, 

владеющих 

здоровьесберегающ

ими технологиями 

по отношению к 

общему их 

количеству, %; 

количество 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий, в 

которых принимает 

школа;  

количество 

учащихся, 

охваченных 

различными 

формами 

Методика 

«Оценка 

эффективности 

здоровьесберега

ющей 

деятельности 

образовательног

о учреждения 

 

Методика 

«Напряженност

ь учащихся 

средних и 

старших 

классов» 
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возрастными и 

индивидуальны

ми 

возможностями. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- строгое соблюдение всех 

требований к использованию 

технических средств 

обучения, в том числе 

компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

- учет индивидуальных 

особенностей развития 

учащихся: уровень 

умственного и физического 

развития,   темп деятельности 

и т.д. 

- регулярное проведение дней 

Здоровья. 

-включенность всех 

участников образовательных 

отношений в 

здоровьесозидающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

8. Подбор системы 

упражнений для 

компенсации утомления 

учащихся при длительной 

работе в положении сидя 

гимнастики для глаз, 

комплекс упражнений для 

средних и старших классов 

школы  

9. Проверка 

укомплектованности 

мед.аптечки 

10. Инструктаж сотрудников 

и учащихся школы по 

правилам ТБ 

 

 

 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Просветительс

ко-

воспитательная 

работа со 

всеми 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

 

Организация и 

проведение 

различных 

мероприятий  

для всех 

участников 

образовательны

х отношений 

учителей по 

- формирование у всех 

участников образовательных 

отношений 

готовности к сохранению и 

укреплению здоровья 

- формирование 

валеологических  

знаний у всех участников 

образовательных отношений 

1. Выпуск санбюллетеней. 

2. Проведение родительского 

всеобуча (родительские 

собрания, круглые столы) 

3. Оформление тематических 

стендов 

4. Проведение тематических 

классных часов, бесед, 

конкурсов, викторин. 

Доля педагогов, 

владеющих 

здоровьесберегающ

ими технологиями 

по отношению к 

общему их 

количеству, %; 

Количество 

мероприятий по 

Методика 

«Организация 

просветительск

о-

воспитательной 

работы с 

учащимися» 
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вопросах ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

- повышение готовности 

педагогов к 

здоровьесберегающей 

деятельности 

 

 

 

 

 

5. Проведение предметных 

интегрированных недель. 

6. Проведение предметных 

олимпиад. 

7. Проведение уроков ОБЖ. 

Проведение спецкурсов по 

психологии и ЗОЖ («Первый 

раз в 5 класс», «Здоровье от 

А до Я», «Я в этом мире») 

8 .Проведение экологических 

акций, рейдов 

9. Месячник по 

профилактике вредных 

привычек 

10. Месячник по правилам 

дорожного движения 

формированию 

культуры ЗОЖ; 

 

 

 

 

 

 

3. 

Организация 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работы 

Положитель

ное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенств

ование 

физического 

состояния. 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

учащихся, 

полноценного 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовленност

и учащихся всех 

возрастов.  

-учет группы физического 

развития  (на уроках 

физкультуры, секциях); 

- рациональная и 

соответствующая организация 

уроков физической культуры 

и занятий активно-

двигательного характера;  

- проведение динамических 

пауз, физкультминуток на 

уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

1. Работа спортивных 

кружков и секций. 

Проведение дней здоровья 

 Соревнования по 

пионерболу 

5. Соревнования по 

волейболу 

6. Соревнования по 

баскетболу 

7. Соревнования на приз 

Деда Мороза 

8. Соревнования по 

волейболу памяти В.А. 

Количество 

учащихся, 

посещающих 

спортивные секции; 

количество 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий; 

призовые места в 

спортивных 

мероприятиях. 

 

 

Методика 

«Спортивно-

оздоровительна

я активность 

учащихся 

школы» 

 

Методика 

«Мотивация 

учащихся к 

занятиям 

физической 
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Повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма.  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

учащихся.  

Формирование 

культуры 

здоровья. 

активности; 

-расширение сети спортивных 

секций и видов физкультурно-

оздоровительной работы 

- рост спортивных 

достижений учащихся 

Костоустова 

9. «Папа, мама, я спортивная 

семья» 

10. Организация летнего 

отдыха учащихся 

культуры»  

4. 

Профилактика 

и 

динамическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

Ценностное 

отношение к 

своему 

здоровью. 

Применение 

средств 

двигательной 

направленности, 

оздоровительны

х сил природы, 

соблюдение 

гигиенических 

факторов. 

- снижение заболеваемости и 

функциональной 

напряженности учащихся 

- физминутки с 

использованием комплексов 

упражнений для коррекции 

осанки, профилактики 

плоскостопия; 

- гимнастика для глаз; 

- проведение «часов 

здоровья»; 

- проведение уроков 

физкультуры на свежем 

воздухе; 

- выполнение санитарно-

гигиенических требований, 

регламентированных 

СанПиН; 

1.Оформление медицинских 

карт и листков здоровья в 

классных журналах 

2.Профосмотры учащихся 

3. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни.  

Тестирование в рамках 

комплексной программы для 

оценки физического 

состояния и возможностей 

организма человека 

5. Контроль за 

профилактикой травматизма 

в школе 

1. количество 

пропусков учебных 

занятий учащимися, 

дней/уч-ся/год; 

2. количество 

уроков физической 

культуры, 

пропущенных 

учащимися 

по освобождению, 

уроков/уч-ся/год; 

3. доля учащихся, 

участвующих в 

дополнительном 

образовании, %; 

4. доля учащихся, 

занимающихся в 

физкультурных и 

- анализ 

статистических 

показателей и 

мониторинговы

х исследований  

- опросы 

учащихся, 

родителей, 

педагогов; 

- мониторинг  

физического 

состояния и 

возможностей 

организма 

человека. 
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- личная и общественная 

гигиена; 

- проветривание и влажная 

уборка помещений; 

- ежегодная работа по 

отправке нуждающихся в 

оздоровлении детей в 

санатории и оздоровительные 

лагеря; 

- работа оздоровительного 

лагеря в июне, где большое 

внимание уделяется 

оздоровлению детей: зарядка, 

спортивные мероприятия; 

-мониторинг здоровья детей 

спортивных 

секциях, кружках по 

отношению к 

общему их 

количеству, %. 

5. доля учащихся, 

получивших 

травмы, по 

отношению к 

общему их 

количеству, % 

6. количество 

(динамика) 

несчастных случаев 

в ОУ 

5. Сохранение 

социально-

психологичес

кого здоровья 

Социально-

психологиче

ское 

здоровье 

Применение 

эффективных 

методов 

обучения в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями; 

 знание 

трудностей и 

закономерносте

й развития  

школьников на 

каждом 

возрастном 

-не включенность детей в 

аддитивные формы 

поведения; 

- низкий уровень школьной 

тревожности; 

- положительная школьная 

мотивация; 

- соответствие методов 

обучения возрасту. 

- улучшение эмоционально-

психологического состояния 

всех участников 

образовательной деятельности 

1. Проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий с 

учащимися, имеющими 

отклонения в познавательной 

сфере, отклонения в 

поведении и личностных 

особенностей 

2. Составление 

индивидуальных маршрутов 

преодоления пробелов в 

знаниях. 

3. Проведение консультаций 

1. количество детей 

стоящих на 

внутришкольном 

учете; 

2. количество детей, 

имеющих низкий 

уровень 

тревожности; 

3. количество детей 

с положительной 

мотивацией; 

 

1. Тест по 

выявлению 

тревожности 

Филлипса, 

Прихожан 

2. Тестирование 

познавательных 

процессов в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

3. Социальный 

паспорт  школы 
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этапе; 

психолого-

педагогическая 

помощь в 

период 

адаптации, 

социализации. 

 

 

специалистов для всех 

участников образовательных 

отношений 

4. Проведение Советов 

профилактики 

5. Рейды по семьям 

6. Динамическое наблюдение 

за адаптационным периодом 

учащихся 5, 10 классов 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП учащимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательной деятельности, направленной на освоение ими 

АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и 

физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся (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 учащихся, разработка и реализация индивидуальных учебных 

планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов учащегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому учащемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

притяжении обучения учащегося с учетом изменений в его личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 
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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 учащимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательной деятельности через содержание и организацию 

образовательной деятельности (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); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения учащихся. 

 

          В соответствии с современными исследованиями специальной психологии и 

коррекционной педагогики, весь контингент детей с ОВЗ можно разделить на три большие 

группы: 

Параметры 

моделирован

ия 

Субъекты и объекты моделирования 

Категории 

учащихся  

с  ОВЗ 

I группа II группа III группа 

Часто 

болеющие и 

имеющие 

хронические 

соматические 

заболевания 

 

1) Социально-педагогически 

запущенные  

2) С ЗПР психогенного 

происхождения. 

Основные ограничения: 

недоразвитие познавательных 

психических процессов, 

отсутствие предпосылок 

учебной деятельности, учебных 

умений, 

узкий общий кругозор, 

не сформированные 

коммуникативные умения, 

личностная неготовность к 

школьному обучению 

(задержка нравственно-

волевого развития, отсутствие 

школьной мотивации). 

С установленным диагнозом: 

1) слабослышащие и глухие, 

2) слабовидящие и слепые, 

3) с нарушениями речи, 

4) с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

5) с ЗПР церебрально-

органического происхождения, 

6) с умственной отсталостью, 

7) с СДВГ (синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью), 

8) с нарушениями эмоционально-

волевой сферы, в том числе, с 

РДА (ранний детский аутизм), 

9) с комплексными нарушениями 

в развитии (сочетание двух или 

более нарушений в развитии).     

Особые 

образовательн

ые 

- здоровье 

сберегающие 

технологии 

- развитие познавательных 

психических процессов и 

свойств личности до уровня 

Образовательные потребности 

соответствуют характеру 

нарушений развития: 
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потребности 

детей с ОВЗ 

образования, 

- 

индивидуально 

подобранный 

режим 

обучения и 

воспитания. 

возрастной нормы, 

- формирование общеучебных 

умений, 

- расширение общего кругозора, 

- дополнительные 

индивидуальные занятия для 

освоения основной 

образовательной программы  

развитие познавательных 

психических процессов и свойств 

личности, 

расширение общего кругозора, 

индивидуальные 

дополнительные занятия, 

здоровьесберегающие 

технологии образования 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья учащихся 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 особенностей учащихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития учащихся, 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 учащихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 
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― разработку оптимальных для развития учащихся 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. 

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 учащихся.  

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 учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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 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. 

 

План работы социального педагога 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата Форма 

проведения 

Ответственные  

Диагностическое направление 

1. Выявление нарушений в поведении 

(гиперреактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 

Сентябрь - 

октябрь 

Анкетирование 

наблюдение во 

время занятий, 

беседы с 

родителями 

Соц. педагог 

2. Изучение интересов и способностей 

учащихся с ОВЗ 

Ноябрь Тестирование, 

беседа 

Соц. педагог 

3. Изучение микроклимата в классных 

коллективах, в которых обучаются дети 

с ОВЗ 

Декабрь Анкетирование 

наблюдение 

Соц. педагог 

4. Изучение социально – бытовых условий 

семьи 

Октябрь - 

апрель 

 Соц. педагог 

Коррекционно-развивающее направление 

5.    Вовлечение учащихся с ОВЗ во 

внеурочную деятельность: 

- акция «Мир твоих увлечений», 

Индивидуальные занятия по  

социально-бытовой ориентировке: 

 «Насколько вы общительны, робки, 

контактны?» 

В течение 

года 

 

Тестирование 

 

 

Беседа 

 

 

Соц. педагог 
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«Что такое вежливость» для учащихся 1 

- 4 классов 

«Этикет в семье и с близкими 

родственниками»  для учащихся 1 – 9 

классов 

«Сервировка стола.  

У вас гости. Вы в гостях» для учащихся 

5 – 9 классов 

«Культура поведения в  

общественных местах» для учащихся 1 

– 9 классов 

«Профессии моего села» знакомство с  

профессиями села, для учащихся 8 – 9 

классов 

«В гостях у почтальона  

Печкина», для учащихся 1  -  6 классов 

«Разговор по телефону», 1 – 9 классы  

Час общения 

 

Ролевая игра 

 

 

Ролевая игра 

 

 

Экскурсия 

 

 

Игра - 

экскурсия 

 

Час общения 

 

Игра 

Информационно-просветительское направление 

6. Оказание социально – педагогической 

помощи в организации летнего отдыха 

и оздоровления детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Апрель - май Круглый стол с 

родителями и 

педагогами 

Соц. педагог 

7. Выступление на МО: 

«Рекомендации педагогам по работе с 

детьми ОВЗ»; 

«Методическая работа классных 

руководителей с детьми состоящих на 

ВШУ с ОВЗ»; 

Ноябрь, 

январь 

Круглый стол с 

классными 

руководителям

и и учителями 

предметниками 

Соц. педагог 

8. Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим 

вопросам. 

1 раз в 

четверть 

Родительский 

лекторий 

Соц. педагог 

Консультативно – просветительское направление 

9. Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации по  

вопросам инклюзивного образования: 

- педагогических работников; 

- родителей; 

- учащихся 

По мере 

необходимост

и 

 Соц. педагог 

10. Консультации  педагогов и родителей 

по вопросам воспитания, социальной 

адаптации учащихся с ОВЗ 

По мере 

необходимост

и 

 Соц. педагог 

11. Консультирование родителей по сбору 

документов для организации питания 

учащихся с ограниченными 

Август, 

декабрь 

 Соц. педагог 
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План работы с учащимися ограниченными возможностями здоровья педагога - психолога 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

  

  

  

сентябрь 

  

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика детей с 

ЗПР, детей-инвалидов 

Получение объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-

психолог 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

сентябрь Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

 Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой  и личностной 

 Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

 Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

  

  

Сентябр

ь - 

октябрь 

 Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

возможностями 
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сферы; уровень 

знаний по предметам 

  

  

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

педагог 

Учитель-

предметник 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей 

с ЗПР, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В течение 

уч.года 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ЗПР, 

детей-инвалидов 

  

  Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ЗПР. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный 

руководител

ь 

Педагог-

психолог 

логопед  
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навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации учащихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 
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Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательной деятельности 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов и т.п. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

  

  

 

Педагог – 

психолог 

 

 

Работа с родителями учащихся 

Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и обучения 

ребенка.  

Дата Содержание  работы с родителями  учащегося 

Сентябрь 

октябрь 

Мониторинг родителей на предмет детско-родительских отношений 

Консультация родителей по поводу трудностей в адаптации. Выработка 

общих путей решения проблемы . 

Беседа по проблеме полной зависимости ребенка от мнения родителей. 

Ноябрь 

декабрь 

Консультация родителей об итогах проделанной работы, познакомить с 

результатами повторного мониторинга. 

Беседа с родителями по вопросу коррекции стиля детско-родительских 

отношений. 

Январь 

  

 Февраль 

(ежегодно) 

Март. 

(ежегодно) 

Консультация родителей по поводу неуспешности в обучении ребенка, его  

психологических причинах, поиск путей решения проблемы. 

Родительский лекторий «Агрессия: причины и последствия»(1 -7 классы 

Родители 1-2 классов. Тема «Как помочь учиться?» 

 Родители 3-4 классов. Тема «Трудности  адаптации при переходе в 

основную школу» 

Апрель  

(ежегодно) 

Знакомство родителей с итогами контрольного мониторинга.  

Выявление положительной тенденции  в проделанной работе. 
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Описание специальных условий обучения 

С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются:  

кабинет психолога, медицинский кабинет, спортивный зал, специализированные кабинеты для 

швейного и столярного дела.  Работают специалисты: педагог-психолог, соц. педагог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог. 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

является  психолого-медико-педагогический консилиум школы. С детьми данной группы 

работает социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей. Классные 

руководители, педагог-психолог отслеживают динамику развития и достижений учащихся 

через карты динамического наблюдения. Учителя – предметники, планируя тематические 

блоки, ориентируются на индивидуальные особенности учащихся данной группы, которые 

отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают индивидуальные 

дидактические материалы, направленные  на корректировку, выявленных затруднений у 

учащихся. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования, различные варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, адаптированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога. 

При обучении детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития используются адаптированные образовательные программы, учебники и учебные 

пособия для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение.  

Педагогические работники образовательной организации имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательной и 

реабилитационной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение 

 Образовательная организация располагает материально-технической базой, позволяющей 

обеспечивать адаптивную и коррекционно-развивающую среду, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации. В школе имеются пандусы, специально оборудованные учебные места, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
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Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы 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. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, личностные результаты. Во внеурочной – личностные. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

конкретных предметных областей; подпрограмм с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам. Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуще-

ствляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной,  виды деятельности учащихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 
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стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде-

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального ста-

новления учащегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального са-

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

учащихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

учащегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 

учебных лет не более 3050 часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

- коррекционно-развивающее, 

- духовно-нравственное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- общекультурное, 
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- социальное.  

Внеурочная деятельность в МБОУ Критовской СОШ осуществляется на основе 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы 

(учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими 

работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы; организует в классе 

образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного потенциала 

личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том 

числе, через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую 

деятельность учащихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

школе, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности, которая 

осуществляется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

коррекционно-развивающее, общекультурное, спортивно-оздоровительное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся на уровне основного 

общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей школы. 

Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности также 

предусматривает использование следующих документов: 

– индивидуальная карта занятости учащегося во внеурочной деятельности; общая карта 

занятости учащихся класса во внеурочной деятельности; журнал учета достижений учащихся 

во внеурочной деятельности 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности школы, 

а также создают предпосылки для проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся, включающих, в том числе, и их внеурочную деятельность. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 

-территориальное расположение школы; методическое, программное обеспечение 

воспитательной деятельности учителей и классных руководителей; кадровое обеспечение 

образовательной деятельности внеурочной деятельности (наличие психолога, социального 
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педагога, педагога-организатора, учителей, реализующих внеурочную деятельность.); 

материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все 

условия для полноценного пребывания учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий 

(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность учащихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся 

сверстников. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Виды внеурочной деятельности 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

– игровая деятельность; 

– познавательная деятельность; 

– проблемно-ценностное общение; 

– досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

– художественное творчество; 

– социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

– трудовая (производственная) деятельность; 

– спортивно-оздоровительная деятельность. 

Формы реализации внеурочной деятельности в основной  школе способствуют 

формированию: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур и народов; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- способности использования математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки; 

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений; 

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 
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В этом проявляется роль внеурочной деятельности учащихся в достижении планируемых 

результатов освоения АООП: личностных, предметных. 

 

План внеурочной деятельности для 2- 4 коррекционных классов 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов (в неделю, год) 

2 класс 3 класс 4 класс Всего  

Спортивно- 

оздоровительное 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Общекультурное 1/34 1/34 1/34 3/102 

Коррекционно-

развивающее 

5/170 5/170 5/170 15/510 

Духовно-нравственное 1/34 1/34 1/34 3/102 

Социальное      

Всего по классам 8/272 8/272 8/272 15/816 

 

Учебный план внеурочной деятельности для 2 кор класса 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей программы Количество часов 

в неделю в год 

1 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Программа внеурочной деятельности «Здоровей-ка» 1 34 

Общекультурное Программа внеурочной деятельности «Школа 

безопасности» 

1 34 

Коррекционно-

развивающее 

Развитие познавательных способностей 

Логопедические занятия 

3 

2 

102 

68 

Духовно-

нравственное 

Программа внеурочной деятельности «Уроки 

нравственности» 

1 34 

Всего 8 272 

 

Учебный план внеурочной деятельности для 3 кор класса 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей программы Количество часов 

в неделю в год 

1 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Программа внеурочной деятельности «Здоровей-ка» 1 34 

Общекультурное Программа внеурочной деятельности «Школа 

безопасности» 

1 34 

Коррекционно-

развивающее 

Развитие познавательных способностей 

Логопедические занятия 

3 

2 

102 

68 



94 

 

Духовно-

нравственное 

Программа внеурочной деятельности «Уроки 

нравственности» 

1 34 

Всего 8 272 

 

Учебный план внеурочной деятельности для 4 кор класса 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей программы Количество часов 

в неделю в год 

1 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Программа внеурочной деятельности «Здоровей-ка» 1 34 

Общекультурное Программа внеурочной деятельности «Школа 

безопасности» 

1 34 

Коррекционно-

развивающее 

Развитие познавательных способностей 

Логопедические занятия 

3 

2 

102 

68 

Духовно-

нравственное 

Программа внеурочной деятельности «Уроки 

нравственности» 

1 34 

Всего 8 272 

 

План внеурочной деятельности для 5-6 коррекционных классов 

 

Направления внеурочной деятельности Количество часов (в неделю, год) 

2 класс 3 класс Всего  

Спортивно- оздоровительное    

Общекультурное 1/34 1/34 2/68 

Коррекционно-развивающее 6/204 6/204 12/408 

Духовно-нравственное 1/34 1/34 2/68 

Социальное     

Всего по классам 8/272 8/2072 16/544 

 

Учебный план внеурочной деятельности для 5 кор класса 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей программы Количество часов 

в неделю в год 

1 класс 

Общекультурное Программа внеурочной деятельности «Школа 

безопасности» 

1 34 

Коррекционно-

развивающее 

Развитие познавательных способностей 

Логопедические занятия 

3 

3 

102 

102 

Духовно-

нравственное 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие по 

стране этикета» 

1 34 

Всего 8 272 
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Учебный план внеурочной деятельности для 6 кор класса 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей программы Количество часов 

в неделю в год 

1 класс 

Общекультурное Программа внеурочной деятельности «Школа 

безопасности» 

1 34 

Коррекционно-

развивающее 

Развитие познавательных способностей 

Логопедические занятия 

3 

3 

102 

102 

Духовно-

нравственное 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие по 

стране этикета» 

1 34 

Всего 8 272 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

учащийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой учащийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного дей-
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ствия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации учащихся. У учащихся могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательной организации, своему 

селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  
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― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

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. 

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 на-

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

учащихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

учащихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие учащегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы учащихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого учащегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  
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Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в младших 

классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей учащихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, 

отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении 

объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет 

образовательная организация. 

Для развития потенциала тех учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 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). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план для  учащихся определяет формы промежуточной аттестации для всех 

учащихся. Данные формы прописаны по всем предметам, курсам и представлены в сетке часов 

учебного плана. 

Занятия ведутся по пятидневной учебной неделе. Начало и продолжительность учебного 

года и каникул устанавливаются в соответствии со сроками, действующими для всего 

общеобразовательного учреждения. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

 

Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  
1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 
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3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительн

ое искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 

ритмика):  

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

Примерный недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. 

Естествознание 

3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 
2 

 

2 

2 

8 

 

6 
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5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

 

Примерный недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

X-XII классы 

Образователь

ные области 

Классы                         

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

X XI XII Всего 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Литературное чтение  

2 

3 

2 

3 

2 

2 

6 

8 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 
2 
1 

2 
1 

2 
1 

6 

3 

4. Человек 4.2. Основы социальной 

жизни 

4.4. Обществоведение 

4.5. Этика 

2 
1 
2 

 

2 

1 

2 

 

2 

2 

2 

 

6 

4 

6 

 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 9 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 15 15 15 45 

Итого 31 31 31 93  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 3 3 9 
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Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
34 34 34 102 

Коррекционно-развивающая область (кор-

рекционные занятия) 

6 6 6 18 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 12 

Всего к финансированию 44 44 44 132 
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Учебный план  

МБОУ Критовской средней общеобразовательной школы  

на 2021-2022 учебный год 

для учащихся с ОВЗ (с умственной отсталостью) специального (коррекционного) класса  

 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего в 

неделю 

Формы промежуточной 

аттестации II III IV 

Обязательная часть    

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3/102 

4/136 

2/68 

3/102 

4/136 

2/68 

3/102 

4/136 

2/68 

9/306 

12/408 

6/204 

Контрольная работа 

Интегрированный зачет 

Интегрированный зачет 

2. Математика 2.1.Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 Контрольная работа 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1/34 1/34 1/34 3/102 Интегрированный зачет 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

3/102 

3/102 

Интегрированный зачет 

Интегрированный зачет 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3/102 3/102 3/102 9/306 Контрольная работа 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1/34 1/34 1/34 3/102 Интегрированный зачет 

Итого  20/680 20/680 20/680 60/2040   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3/102 3/102 3/102 9/306   

Мир природы и человека 1/34 1/34 1/34 3/102   

Ручной труд 1/34 1/34 1/34 3/102   

Спецкурс «Занимательная математика» 1/34 1/34 1/34 3/102 Контрольная работа  

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

23/782 23/782 23/782 69/2346   

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика) 6/204 6/204 6/204 18/612   

Логопедические занятия 3/102 3/102 3/102 9/306   

Развитие познавательных способностей 2/68 2/68 2/68 6/204   

Ритмика 1/34 1/34 1/34 3/102   

Внеурочная деятельность 2/68 2/68 2/68 6/204   

Итого  31/1054 31/1054 31/1054 93/3162   
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Учебный план 

МБОУ Критовской средней общеобразовательной школы  

на 2021-2022 учебный год 

для учащихся 5-6 классов с ОВЗ (с умственной отсталостью)  

 

Предметные области Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего в 

неделю 

Формы промежуточной аттестации 

V VI V VI 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

8/272 

8/272 

Контрольная работа 

Интегрированный зачет 

Контрольная работа 

Интегрированный зачет 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4/136 

- 

4/136 

- 

8/272 Контрольная работа Контрольная работа 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2/68 

- 

- 

2/68 

- 

2/68 

4/136 

 

2/68 

Интегрированный зачет 

 

Интегрированный зачет 

Интегрированный зачет 

 

Интегрированный зачет 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

1/34 

- 

2/68 

1/34 

- 

2/68 

2/68 

 

Интегрированный зачет 

Интегрированный зачет 

Интегрированный зачет 

 

5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство  

5.2. Музыка 

2/68 

1/34 

- 

- 

2/68 

1/34 

Интегрированный зачет 

Интегрированный зачет 

 

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3/102 3/102 6/204 Контрольная работа Контрольная работа 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6/204 6/204 12/408 Интегрированный зачет Интегрированный зачет 

Итого  27/918 28/952 55/1870    

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

0 0 0    

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

27/918 28/952 55/1870    

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 

6/204 6/204 12/408    
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Логопедические занятия 3/102 3/102 6/204    

Развитие познавательных способностей 3/102 3/102 6/204    

Внеурочная деятельность 2/68 2/68 4/136    

Итого  33/1122 34/1156 67/2278    
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования учащихся с легкой умственной отсталостью 

МБОУ Критовская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых АООП, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат  квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, учебно-

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий  школы представлено в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, 

зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом образовательной 

организации. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению. 

Работу с  учащимися  с умственной отсталостью осуществляет квалифицированный коллектив.  

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

требуется/ 

имеется 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактически  

Руководитель  Обеспечивает  

системную  

образовательную и  

административно-

хозяйственную 

работу   

 

1/1 ВПО по направлениям  

подготовки  

«Государственное и 

муниципальное  

управление»,  

«Менеджмент»,  

«Управление  

персоналом» и стаж на  

педагогических  

должностях не менее 5 лет 

либо ВПО и ДПО в области 

гос. и муниц. управления или  

менеджмента и  

экономики и стаж  

работы на  

педагогических или 

руководящих  

должностях не менее 5 лет. 

ВПО и  

«Управление  

персоналом», 

пед. стаж – более 

10 лет 

Заместители   

директора по 

УР и ВР 

 

 

Координирует  

работу  

преподавателей 

2/2  ВПО по направлениям  

подготовки  

 

ВПО –2чел. 

Учитель  Осуществляет  

обучение и  

7/7 ВПО, СПО  

«Образование и  

ВПО – 6 чел., 

СПО – 1 чел. 
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воспитание 

учащихся,  

способствует 

формированию  

общей культуры 

личности,  

социализации, 

осознанного  

выбора и освоения  

образовательных 

программ 

педагогика» или в  

области,  

соответствующей  

преподаваемому  

предмету 

 

 

Социальный   

педагог 

 

Осуществляет  

комплекс  

мероприятий по 

воспитанию,  

образованию, 

развитию и  

социальной 

защите личности  

в организациях  

и по месту 

жительства  

учащихся 

1/1 ВПО, СПО  

«Образование и  

педагогика»,  

«Социальная  

педагогика» 

СПО -1чел 

Педагог-

библиотекарь  

Обеспечивает  

доступ  

учащихся к 

информационным 

ресурсам,  

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании,  

профориентации и  

социализации, 

содействует  

формированию  

информационной  

компетентности  

учащихся 

1/1 ВПО, СПО СПО – 1 чел. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

1/1 ВПО 

«Педагогика и психология» 

 

ВПО – 1 чел 
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психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся в 

процессе 

воспитания и 

обучения в школе 

Учитель-

логопед 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся в 

процессе 

воспитания и 

обучения в школе 

1/1 СПО  

«Педагогика и психология» 

 

СПО – 1 чел 

Учитель-

дефектолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся в 

процессе 

воспитания и 

обучения в школе 

1/1 ВПО 

«Педагогика и психология» 

 

СПО – 1 чел 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников школы 

к реализации АООП: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС; 

•освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала  школы  является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Создание условий для 

профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является 

актуальной задачей школы. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующих АООП, обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги 

систематически повышают свою  квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного 

уровня, организуя работу мастер–классов муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, 

участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в школе, районе, крае. Все это 

способствует обеспечению реализации АООП школы на оптимальном уровне. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное; 

 групповое; 

 на уровне класса; 

 на уровне школы. 

Основные формы сопровождения: 

 развивающая работа; 

 консультирование; 

 профилактика; 

 просвещение; 

 экспертиза; 

 диагностика; 

 коррекционная работа. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 психолого – педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными возможностями; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциация индивидуализация обучения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

Финансовые условия реализации АООП 

Финансовые условия реализации АООП: 

- обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 
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- обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательной организации. 

Расчётный норматив включает: 

Расходы на оплату труда работников МБОУ Критовской СОШ, включая компенсации и выплаты. 

Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно–управленческих  работников. 

 Расходы на учебно–методическое и информационное обеспечение образовательной деятельности 

(учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,  технические средства обучения, услуги 

связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

Затраты на  приобретение расходных материалов. 

Хозяйственные расходы. 

 

Материально-технические условия реализации АООП 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовых 

условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки и 

т.д.); пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта. 

 

Характеристика зданий 

Тип строения 

(типовое, 

нетиповое, 

приспособленно

е) 

Общая 

площад

ь 

Форма 

Владения 

Собственник Год по- 

стройк

и 

Год 

последнег

о 

кап. 

ремонта 

Проектна

я 

мощност

ь 

Фактическа

я 

Мощность 

Типовое 

(нежилое, 

школьное) 

3326 м2 Муниципальн

ая 

собственность 

Администрац

ия 

Боготольского 

района 

1978 г. 2013 г. 640 м. 325 м. 

 

Обеспеченность учебными площадями 

Всего 

помещен

ий 

Учебн

ые 

классы 

Кабинет

ы 

Лаборато

рии 

Спортивн

ые залы 

Спортивн

ые 

площадки 

Бассе

йн 

Столовая 

и число 

посадочн

ых мест 

Актов

ый зал 

Друг

ое 



111 

 

35 16 2 32 1 1 - 1  

60 мест 

1 2 

 

Оценка материально-технических условий реализации АООП 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 

местом учителя 

имеются 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

не имеется 

3 Необходимые помещения для реализации учебной и 

внеурочной деятельности  

имеются 

4 Помещения для питания имеется 

5 Библиотека имеется 

 

Обеспеченность учебным оборудованием 

Учебный класс Наименование оборудования Количество 

Кабинет 1 класса Таблицы по русскому языку 

Коллекция полезных ископаемых 

болотной местности 

Коллекция гранита и его составные 

части 

Коллекция известняка. 

Альбом по литературе 

Слоги 

Таблицы по литературному чтению 

Модель-аппликация «Набор 

звуковых схем» 

Музыкальные инструменты: 

Бубен 

Металлофон 

Гусли 

Кастаньеты 

Коллекция образцов ткани 

Разрезные цифры на магнитах 

16 шт. 

1 уп. 

 

1 уп. 

 

1 уп. 

1 шт. 

1 шт. 

11 шт. 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

Учебный класс Наименование оборудования Количество 

Кабинет 2 класса Набор таблиц по русскому языку 

Набор таблиц по литературному 

чтению 

Гербарий дикорастущих растений 

Гербарий для начальной школы 

Муляжи овощей 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 уп. 
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Глобус. 

Набор плакатов «Органы человека» 

Физическая карта полушарий (СССР) 

Слоги 

Материал раздаточный и коллекции 

горных пород и минералов 

Сюжетные картинки по развитию 

речи 

Картинный словарь по русскому 

языку 

Рисунки Т. Капустиной к сказкам Н. 

Сладкова (животные) 

Набор мягких игрушек для 

кукольного театра 

Музыкальные инструменты: 

Трещотка  

Бубен 

Музыкальный синтезатор 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

 1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

Учебный класс Наименование оборудования Количество 

Кабинет 3 класса Таблицы по русскому языку 

Гербарий растений луга 

Коллекция гранита и его составные 

части 

Коллекция известняка 

Глобус 

Раздаточно-иллюстративный 

материал по литературе 

Таблицы по окружающему миру 

«Обитатели природных зон» 

Таблицы по математике 

Диск по ИЗО 

Гербарий 

Карта Красноярского края 

Таблицы «Музыкальные 

инструменты» 

Микроскоп электронный 

Естественная лаборатория 

(электронная) 

Таблицы по ОБЖ 

6 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

 

8 шт. 

 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

8 шт. 

 

Учебный класс Наименование оборудования Количество 

Кабинет 4 класса Таблицы по русскому языку 1 уп. 
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Иллюстрации  

Макеты овощей 

Таблицы по литературному чтению 

Физическая карта полушарий 

 

1 уп. 

1 уп. 

1 уп. 

1 шт. 

 

Учебный класс Наименование оборудования Количество 

Спортзал Мяч волейбольный 

Мяч баскетбольный 

Сетка волейбольная. 

Канат. 

Маты паралоновые. 

Ракетки бадминтона. 

Шахматы. 

Кольцо баскетбольное. 

Мяч для метания. 

Скамейка гимнастическая. 

Щит баскетбольный. 

Стенка гимнастическая. 

Мостик гимнастический. 

Козел гимнастический. 

Стол письменный. 

Гантели. 

Лыжи. 

Палки. 

Гиря. 

Беговая дорожка. 

Велотренажер. 

Тренажер силовой. 

Обруч большой. 

Палка гимнастическая. 

Теннисный стол. 

Коврик гимнастический 

Скакалки 

6 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

2 комп. 

3 комп. 

2 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

19 шт. 

20 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

2 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

 

Информационно коммуникационное обеспечение 

В соответствии с требованиями Стандарта информационные условия реализации АООП 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или 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 компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
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применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Информационно-образовательная среда школы: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра - структура; 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  обеспечивают: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,  учебного плана, 

образовательных программ, программ развития универсальных учебных действий,  модели аттестации 

учащихся, рекомендаций по проектированию учебной деятельности;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность учащихся (печатные и электронные 

носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы); 

–  образовательную деятельность учащих, учителей начальной  школы, педагога-психолога.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный;  цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; оборудование компьютерной сети; интерактивная доска. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD:  электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

Обеспеченность учебной деятельности техническими средствами обучения 

Наименование ТСО Количество Где установлено 

Интерактивная доска  2 шт. Кабинет информатики 

Кабинет  3 класса 

Мультимедийный проектор  12 шт. Кабинет 1 класса 

Кабинет 2 класс 

Кабинет 3 класса 

Кабинет 4 класса 

Кабинет русского языка 

Кабинет английского языка 

Кабинет истории 

Кабинет информатики 

Кабинет технологии 
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Кабинет физики 

Кабинет химии 

Кабинет литературы 

Экран  9 шт. Кабинет 1 класса 

Кабинет 2 класс 

Кабинет 4 класса 

Кабинет русского языка 

Кабинет английского языка 

Кабинет истории 

Кабинет технологии 

Кабинет физики 

Кабинет химии 

Компьютер 18 шт. Кабинет 1 класса 

Кабинет 4 класса 

Кабинет русского языка 

Кабинет истории 

Кабинет информатики 

Кабинет технологии 

Кабинет физики 

Кабинет химии 

Кабинет соц. педагога 

Телевизор 2 шт. Кабинет психолога 

Кабинет директора 

Музыкальный центр 2 шт. Кабинет завхоза 

Принтер 3 шт. Кабинет 4 класса 

Кабинет физики 

Кабинет 3 класса 

Принтер + ксерокс 

+сканер 

6 шт. Кабинет русского языка 

Приемная секретаря 

Кабинет 3 и 4ласса 

Кабинет соц. педагога 

Кабинет директора 

Ноутбук 8 шт. Кабинет 2 класс 

Кабинет 3 класса 

Кабинет литературы 

Кабинет директора 

Кабинет завхоза 

Кабинет коррекционного класса 

Кабинет информатики 

Секретарь 

 

Библиотека 

Общий фонд библиотеки составляет 11145 экземпляров. 

Учебная литература 4925 экз., справочная 4683 экз. 
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Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России для использования в 

образовательном процессе, составляет 100% учебной литературы. 

Фонд дополнительной литературы (экземпляров) представлен 4683 экз. 

Периодические издания – 7 наименований: «Учительская газета», «Мне 15», «Комсомольская 

правда», «Экспресс», «Классный руководитель», «Непоседа», «Читаем, учимся, играем». 

На одного учащегося приходится 16 экз. учебников и учебных пособий, 

4 экз. справочно-библиографических материалов. 

Электронные образовательные ресурсы – 126 дисков. 

 

Заключительные положения 

Школа заметно обновила свой внешний вид и внутренний интерьер: современный обеденный зал 

(школьная столовая и раздаточная), кровля, замена окон и дверей. Материально-техническая база 

основательно пополнена. 

 Обеспечение безопасности школьников – постоянный процесс. Основу этого процесса составляет 

система противопожарных мероприятий. В целях создания в Школе безопасных условий осуществлён ряд 

мероприятий: 

• проведена коррекционная работа по ликвидации предписаний прокуратуры, Роспотребнадзора; 

• осуществлена установка пожарных щитов; 

• отдельные категории работников  (ответственные лица) прошли обучение по охране труда. 

 Проводится планомерная и целенаправленная работа с учащимися по правильным действиям в 

чрезвычайных ситуациях, в ходе тренировочных занятий отрабатываются  практические навыки  по 

эвакуации учащихся и работников  из здания Школы. 

В целом за последние 3 года Школа преобразилась именно в части: 

 создания комфортных  условий для получения учащимися качественного образования, повышения 

эстетического уровня внутреннего и внешнего интерьера здания, благоустроенности и озеленения 

школьного двора и территории;  

 доведения оснащённости компьютерным оборудованием до хорошего уровня  посредством  

модернизации материально-технической учебной базы за счёт приобретения мультимедийных аппаратно-

программных и интерактивных комплексов;  

 полного охвата учащихся качественным и сбалансированным школьным питанием; оказания 

поддержки детям из малообеспеченных семей;  

 обеспечения двигательной активности учащихся, улучшения их физического развития;  

 создания безопасных условий для обеспечения образовательной деятельности;  

 создания условий для повышения и совершенствования профессионального мастерства педагогов; 

  поддержки благоприятного микроклимата для качественного образовательной деятельности;  

 создания условий для обмена инновационным опытом творчески работающих учителей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Воспитательная деятельность 

№ Критерии 

(компетентности) 

Показатели  Материал сбора 

информации 

Периодичность 

сбора 

информации 

 

Ответственные Результат,  

место рассмотрения 

Воспитанность школьников 

1. Личностные результаты 

- трудовая  

-гражданско-

патриотическая 

-экологическая 

-миротворческая 

-информационная 

-культуротворческая 

-здоровьесберегающая 

-социальная (окружающие 

люди) 

-социальная (личная 

ценность) 

Т. Разумова «Мониторинг 

личностных результатов» 

Наблюдение, 

Занесение данных в 

таблицы 

Сентябрь - май Классные 

руководители 

Анализ работы за год,  

самоанализ работы в 

школе, МО классных 

рук. 

2 Качество деятельности по 

модулям: 

-общешкольные дела 

-классные руководители 

-внеурочная деятельность 

-школьный урок 

-самоуправление 

-детские общественные 

организации 

 В.П.Степанов «Анкета для 

самоанализа организуемой в 

школе совместной деятельности 

детей и взрослых  » 

Анкетирование  1 раз в год 

май 

Зам по УР, ВР, 

директор 

родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Выбираются 

случайным 

образом по 5 

человек  

 

Анализ работы школы 

за год, педсовет 
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-профориентационная 

работа 

-школьные медиа 

-предметно-эстетическая 

среда 

-работа с родителями 

Уровень развития коллектива и сложившихся в нем 

эмоционально-психологических и деловых отношений 

1 Коллектив Методика А.М. Лутошкина «Какой у нас 

коллектив?» 

 

Опрос 2 раза в год 

I этап - октябрь 

II этап –май 

Классный руководитель Справка, МО 

классных 

руководителей 

2 Коллектив и я Методика Е.Н. Степанова «Ты и твой 

класс» 

 

Анкетирование 1 раз в год 

I этап - октябрь 

Классный руководитель Справка, МО 

классных 

руководителей 

3 Уровень 

развития 

ученического 

самоуправлени

я 

Методика М.И. Рожкова Определения 

уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе. 

 

  

Анкетирование 2 раза в год 

Ноябрь, май 

Руководитель программы 

«Лидер 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Организационные аспекты воспитательной деятельности 

1 Удовлетворенн

ость школьной 

жизнью 

(учащиеся) 

Методика А.А. Андреева 

«Удовлетворенность учащихся школьной 

жизнью»  

 

Анкетирование 1 раз в год 

декабрь 

 

Зам.директора по ВР Справка, 

управляющий 

совет 

2 Удовлетворенн

ость школьной 

жизнью 

(родители) 

Методика А.А. Андреева 

«Удовлетворенность родителей 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения» 

 

Анкетирование 1 раза в год 

декабрь 

 

Зам. директора по ВР Справка, 

управляющий 

совет 
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3 Отношения Методика Л.М. Фридмана «Наши 

отношения» 

 

Анкетирование 2 раза в год 

I этап - декабрь 

II этап –май 

Классный руководитель Справка, МО 

классных 

руководителей 

4 Удовлетворенн

ость школьной 

жизнью 

(педагоги) 

Методика Е.Н.Степанова «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении» 

 

Анкетирование 1 раз в год 

декабрь 

 

Зам.директора по УВР Справка, 

совещание при 

директоре 

5 Удовлетворенн

ость 

внеурочной 

деятельностью 

Анкета для изучения степени 

удовлетворенности учащихся 

представленным выбором внеурочной 

деятельности 

 

Анкетирование 1 раз в год 

декабрь 

 

Зам. директора по ВР Справка, 

совещание при 

директоре 

Экологическая культура,  

культура здорового и безопасного образа жизни 

1 Рациональная 

организация 

учебного 

процесса 

Напряженность (для учащихся средних и 

старших классов) 

 

Анкетирование 1 раз в год  

февраль 

Классный руководитель Справка, МС 

2 Просветительск

ая 

воспитательная 

работа со всеми 

участниками 

образовательны

х отношений 

Методика «Ценность здоровья и здорового 

образа жизни в представлениях учащихся» 

 

Анкетирование 1 раз в год  

апрель 

Учитель физкультуры Справка, МО 

классных 

руководителей 

3 Организация 

физкультурно-

оздоровительно

Методика «Эффективность организации 

физкультурно-оздоровительной работы в 

классе» 

Анализ  1 раз в год 

май 

Учитель физкультуры Справка, МО 

классных 

руководителей 
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й работы  

Социальный паспорт школы 

1 Семьи 

малообеспечен

ные, неполные, 

опекаемы, 

многодетные 

- Количество семей (динамика). - Социальный 

паспорт класса, акты 

обследования семей, 

собеседование 

1 раз в месяц Классные руководители, 

социальный педагог 

Анализ, МО 

классных 

руководителей 

2 Семьи, стоящие 

на разных 

видах учета 

- Количество семей (динамика). - Акт обследования 

семьи, 

характеристика. 

1 раз в месяц Классные руководители, 

социальный педагог 

Анализ, совет 

профилактики, 

педсовет 

3 Дети «группы 

риска» 

- Количество детей «группы риска». Социальный паспорт 

класса, 

собеседование, 

наблюдение. 

1 раз в месяц Классные руководители, 

социальный педагог 

Анализ, МО 

классных 

руководителей 

4 Дети, стоящие 

на разных 

видах учета 

- Количество детей.  Документация, 

характеристика, 

докладная. 

1 раз в месяц Классные руководители, 

социальный педагог 

Анализ, совет 

профилактики, 

комиссия по 

делам 

несовершенно

летних, 

педсовет 

5 Охват 

питанием 

учащихся 

школы 

- Количество питающихся детей. - Социальный 

паспорт класса, 

собеседование. 

1 раз в месяц Социальный педагог, 

классные руководители 

Анализ, 

педсовет 
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