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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – формирование жизненных компетенций, 

овладение ими учебной деятельностью, а также формирование общей культуры, обеспечивающей разно- 

стороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, фи- 

зическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

 

1.1.1. Подходы к формированию адаптированной основной образовательной программы образова- 

ния обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необ- 

ходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуаль- 

ного учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологиче- 

ской науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики разви- 

тия личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обуча- 

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечива- 

ющий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, воз- 

можность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятель- 

ности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования ба- 

зовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов си- 

стемы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной ком- 

петенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

1.1.2. Принципы 

 

В основу формирования АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер обра- 

зования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский харак- 

тер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно- 

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславлива- 

ющий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 
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- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучаю- 

щихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего 

до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвя- 

зей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, входя- 

щими в их состав; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладе- 

ния обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступ- 

ной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятель- 

ности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.1.3. Общая характеристика АООП 

МБОУ «Турмышская СОШ» обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия обу- 

чения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не 

более 30% от общего объема АООП. 
Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями) составляет 9 лет. 

В реализации АООП выделено два этапа: 

I этап ― 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

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

психофизического развития обучающихся. 

Организация первого класса направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофизического раз- 

вития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и интел- 

лектуальную готовность к освоению АООП; 

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

пового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

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

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

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

обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в динамично изменяю- 

щемся и развивающемся мире. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) 

 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Поня- 

тие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной 

группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со 

сроками, в которые возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

Подавляющее большинство обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями) составляют дети-олигофрены, у которых интеллектуальная недостаточность обусловлена пораже- 

нием мозговых структур на самых ранних этапах развития (внутриутробно, в момент рождения, до 1,5 лет 

постнатальной жизни). 
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Во многих странах понятие «олигофрения» не употребляется. Использование этого термина в оте- 

чественной дефектологической практике обусловлено принципиально важным соображением - отдиффе- 

ренцировать врожденную умственную отсталость (олигофрению) от приобретенной (деменция). 

При олигофрении недостаточность ЦНС не усугубляется, а при деменции отмечается, как правило, 

неуклонное ее ухудшение. Несомненно, дети с олигофренической структурой дефекта и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) более чувствительны к воспитательным воздействиям и 

обнаруживают заметную динамику психического развития в процессе обучения. 

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

лости: легкая (IQ - 69-50) , умеренная (IQ - 50-35), тяжелая (IQ - 34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее 

многочисленную группу среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- 

ями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и 

характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представ- 

ляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятель- 

ность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбужде- 

ния и торможения, замедленным формированием условных связей, туго подвижностью нервных процессов, 

нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 

процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только 

высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особен- 

ностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфиче- 

ских особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые при- 

знаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль- 

ных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может 

быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения инфор- 

мации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений получен- 

ная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных допол- 

нительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, симво- 

лической 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 ре- 

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

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнеми- 

ческой деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, 

малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направлен- 

ного 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 поддер- 

живаться 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 воображение. Пред- 

ставлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифферен- 

цированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 
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понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значи- 

тельной 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) отмечаются недо- 

статки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимо- 

действия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии 

всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Недостатки речевой деятельности этой ка- 

тегории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в по- 

вседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, исполь- 

зуя при этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развива- 

ющей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действи- 

тельности, создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми сред- 

ствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овла- 

дении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, уст- 

ных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой 

речи - письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушени- 

ями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают 

при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою оче- 

редь, 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 подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими опре- 

деленной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции 

в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверх- 

ностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к по- 

знавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших пси- 

хических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характе- 

ризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на харак- 

тер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учеб- 

ной 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 дей- 

ствия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направ- 

ленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 

доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Сле- 

дует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

 
1.1.5. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образо- 

вательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
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К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, создание 

специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ образователь- 

ного пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образова- 

тельном процессе. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени, 

осваивающих АООП, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

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

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

1. увеличение сроков освоения АООП до 12 лет (по возможности); 

2. научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

3. доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 
4. введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о природных и со- 

циальных компонентах окружающего мира; 

5. овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими 

успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с 

окружающей средой; 

6. систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и 

других ситуаций; 

7. обеспечение обязательности начального профессионального образования; 

8. необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведе- 

ния; 

9. обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процес- 

сов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

10. использование позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демон- 

стрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

11. развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира и социальному взаимодействию со 

средой с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

12. стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему 

миру; 

13. психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соуче- 

никами; 

14. психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образо- 

вательного учреждения; 

15. постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образователь- 

ного учреждения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями) АООП 

 
Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- 

ями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, по- 

скольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необхо- 

димых для достижения основной цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

1.2.1 Личностные результаты освоения АООП 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества и соци- 

альные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностные 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; 
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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 воз- 

расту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа- 

циях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчиво- 

сти 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. 

1.2.2. Предметные результаты освоения АООП 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отста- 

лостью (интеллектуальными нарушениями). 
Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным пред- 

метам не является препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

В том случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными ре- 

зультатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педаго- 

гической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) ОО может перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному плану или на 2 вариант образовательной программы. 

1.2.1. Русский язык 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по русскому языку на 
конец обучения в младших классах (1-4 класс): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; 

ударных и безударных согласных звуков; оппози- 

ционных согласных по звонкости-глухости, твер- 

дости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с ру- 

кописного и печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложе- 

ний (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

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 за- 

головка к нему. 

списывание рукописного и печатного текста це- 

лыми словами с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текстов, включающие слова с 

изученными орфограммами (30-35 слов); 
дифференциация и подбор слова различных кате- 

горий по вопросу (название предметов, действий и 

признаков предметов); 

составление и распространение предложений, 

установление связи между словами с помощью учи- 

теля, постановка знаков препинания в конце предло- 

жения (точка, вопросительный и восклицательный 

знак); 

деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чём идет речь), озаглав- 

ливание его; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из со- 

ставленного текста после его анализа. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по русскому языку на конец 
школьного обучения (IX классы): 

Минимальный уровень Достаточный уровень: 
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знание отличительных грамматических призна- 

ков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный обра- 

зец, 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 пра- 

вил после предварительного разбора текста на ос- 

нове готового или коллективного составленного 

алгоритма; 

составление различных конструкций предложе- 

ний с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочета- 

нии по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов 

предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предло- 

жения; 

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 предло- 

женных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с 

опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повест- 

вовательного текста и повествовательного текста 

с элементами описания (50-55 слов) после пред- 

варительного обсуждения (отработки) всех ком- 

понентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочи- 

нений (до 50 слов) повествовательного характера 

(с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной от- 

работки содержания и языкового оформления. 

знание значимых частей слова и их дифференци- 

ровка 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, прилагатель- 

ного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 

учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и 

решение орографической задачи (под руководством 

учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточне- 

ния написания слова; 

составление простых распространенных и сложных 

предложений по схеме, опорным словам, на предло- 

женную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по со- 

держанию и структуре предложениях (не более 4-5 

слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов пред- 

ложения 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) раз- 

личных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для 

раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для 

раскрытия основной мысли текста (с помощью учи- 

теля); 

выбор одного заголовка из нескольких предложен- 

ных, соответствующих теме и основной мысли тек- 

ста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и тек- 

стов 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 высказы- 

вания и выбора необходимых языковых средств (55- 

60 слов). 

1.2.2. Чтение 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по чтению на конец обу- 
чения в младших классах (1-4 класс) 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по 

слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного текста 

по вопросам; 
участвовать в коллективной работе по оценке 

читать текст после предварительного анализа вслух 

целыми словами (сложные по семантике и структуре 

слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответ- 

ствующим тоном голоса и темпом речи; 
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поступков героев и событий; 
выразительно читать наизусть 5-7 коротких сти- 

хотворений. 

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тек- 

сту; 

определять основную мысль текста после предвари- 

тельного его анализа; 

читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

выделять главных действующих героев, давать эле- 

ментарную оценку их поступкам; 

читать диалоги по ролям с использованием некото- 

рых средств устной выразительности (после предва- 

рительного разбора); 

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или иллюстрацию; 
выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по чтению на конец школьного 
обучения (IX классы): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, прибли- 

женном к темпу устной речи, доступных по со- 

держанию текстов (после предварительной под- 

готовки); 

определение темы произведения (под руковод- 

ством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому со- 

держанию 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 про- 

изведении; 

определение главных героев текста; 
составление элементарной характеристики героя 

на основе предложенного плана и по вопросам 

учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выраже- 

ний, 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 за- 
даний. 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с со- 

блюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и сло- 

вами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помо- 

щью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по 

структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью 

учителя); 

различение главных и второстепенных героев произ- 

ведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам 

героев (героя); сравнение собственного отношения и 

отношения автора к поступкам героев с использова- 

нием 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 кон- 

текст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор ин- 

тересующей литературы (с помощью взрослого); са- 

мостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаиче- 

ского отрывка. 

1.2.3. Речевая практика 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по речевой практике на 
конец обучения в младших классах (1-4 класс): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя 

этикетные слова и выражения; 

сообщать свое имя и фамилию, домашний ад- 

рес; объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы; 

участвовать в ролевых играх в соответствии с 

речевыми возможностями; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

понимать содержание небольших по объему ска- 

зок, рассказов и стихотворений; отвечать на вопросы 

по их содержанию; 

понимать содержание детских радио- и телепере- 

дач, отвечать на вопросы по поводу услышанного; 

выбирать правильные средства интонации, ориен- 

тируясь на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

принимать активное участие в диалогах по темам 

речевых ситуаций; 
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выразительно произносить чистоговорки, ко- 

роткие стихотворения с опорой на образец чтения 

учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие личному 

опыту ребенка; 

слушать радио, смотреть телепередачи, отве- 

чать на вопросы учителя по их содержанию. 

высказывать свои просьбы и желания; выполнять 

речевые действия приветствия, прощания, извинения 

и т. п., используя соответствующие этикетные слова 

и выражения; 

принимать участие в коллективном составлении 

рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

воспроизводить составленные рассказы с опорой 

на картинный или картинно-символический план. 

1.2.4. Математика 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по математике на конец 
обучения в младших классах (1-4 класс): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке и 

откладывать, используя счетный материал, лю- 

бые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычита- 

ния, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий сло- 

жения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части). 

знать таблицу умножения однозначных чисел 

до 5; 

понимать связь таблиц умножения и деления, 

пользоваться таблицами умножения на печатной 

основе, как для нахождения произведения, так и 

частного; 

знать порядок действий в примерах в два ариф- 

метических действия; 

знать и применять переместительное свойство 

сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сло- 

жения и вычитания чисел в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени и их соотношения; 

различать числа, полученные при счете и изме- 

рении, записывать числа, полученные при изме- 

рении двумя мерами; 

пользоваться календарем для установления по- 

рядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определять время по часам хотя бы одним спо- 

собом; 
решать, составлять, иллюстрировать изученные 

простые арифметические задачи; 

решать составные арифметические задачи в два 

действия (с помощью учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ло- 

маные линии, вычислять длину ломаной; 

узнавать, называть, моделировать взаимное по- 

ложение двух прямых, кривых линий, фигур, 

находить точки пересечения без вычерчивания; 

знать названия элементов четырехугольников, 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чер- 

тежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя); 

различать окружность и круг, чертить окружно- 

сти разных радиусов; 

чертить окружности разных радиусов, разли- 

чать окружность и круг. 

знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном по- 

рядке, считать, присчитывая, отсчитывая по единице 

и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 

100; откладывать, используя счетный материал, лю- 

бые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, 

умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий сложе- 

ния и вычитания, умножения и деления (на равные 

части и по содержанию), различать два вида деления 

на уровне практических действий, знать способы 

чтения и записи каждого вида деления; 

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и 

числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деления 0 и деления на 1, на 10; 
понимать связь таблиц умножения и деления, поль- 

зоваться таблицами умножения на печатной основе, 

как для нахождения произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в 2-3 арифмети- 

ческих действия; 

знать и применять переместительное свойство сло- 

жения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения 

и вычитания чисел в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, 

массы, времени и их соотношения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, 

записывать числа, полученные при измерении двумя 

мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 

м 62 см, 3 м 03 см; 

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от 

начала года, уметь пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, количества су- 

ток в месяцах; 

определять время по часам тремя способами с точ- 

ностью до 1 мин; 

решать, составлять, иллюстрировать все изученные 

простые арифметические задачи; 

кратко записывать, моделировать содержание, ре- 

шать составные арифметические задачи в два дей- 

ствия; 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные 

линии, вычислять длину ломаной; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное 

положение двух прямых, кривых линий, многоуголь- 
ников, окружностей, находить точки пересечения; 
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 знать названия элементов четырехугольников, чер- 

тить прямоугольник (квадрат) с помощью чертеж- 

ного треугольника на нелинованной бумаге; 

чертить окружности разных радиусов, различать 

окружность и круг. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по математике на конец 
школьного обучения (IX классы): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; 

чтение, запись и сравнение целых чисел в преде- 

лах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получае- 

мых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических дей- 

ствий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с использованием таблиц умножения, ал- 

горитмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их 

получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложе- 

ние, вычитание, умножение и деление на одно- 

значное число) с десятичными дробями, имею- 

щими 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 значе- 

нию её доли (половина, треть, четверть, пятая, де- 

сятая часть); 

решение простых арифметических задач и со- 

ставных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геомет- 

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

знание свойств элементов многоугольников (тре- 

угольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положе- 

нии на плоскости; 

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 круп- 

ных и мелких единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с це- 

лыми числами, полученными при счете и при изме- 

рении, 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 по- 

лучение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятич- 

ными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процен- 

тов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми 

числами до 1 000 000 и десятичными дробями с ис- 

пользованием микрокалькулятора и проверкой вы- 

числений путем повторного использования микро- 

калькулятора; 

решение простых задач в соответствии с програм- 

мой, составных задач в 2-3 арифметических дей- 

ствия; 

распознавание, различение и называние геометриче- 

ских фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пира- 

мида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (тре- 

угольник, прямоугольник, параллелограмм), прямо- 

угольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема пря- 

моугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного уголь- 

ника, циркуля, транспортира линий, углов, много- 

угольников, 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 тех- 

ническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении; 
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1.2.5. Мир природы и человека 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету «Мир при- 
роды и человека» на конец обучения в младших классах (1-4 класс): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

иметь представления о назначении объектов 

изучения; 

узнавать и называть изученные объекты на ил- 

люстрациях, фотографиях; 

относить изученные объекты к определенным 

группам (видо-родовые понятия); 

называть сходные объекты, отнесенные к одной 

и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зим- 

няя одежда); 

иметь представления об элементарных прави- 

лах безопасного поведения в природе и обществе; 

знать требования к режиму дня школьника и по- 

нимать необходимость его выполнения; 
знать основные правила личной гигиены и вы- 

полнять их в повседневной жизни; 

ухаживать за комнатными растениями; под- 

кармливать зимующих птиц; 

составлять повествовательный или описатель- 

ный рассказ из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными 

объектами окружающего мира в учебных ситуа- 

циях; адекватно вести себя в классе, в школе, на 

улице в условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации. 

иметь представления о взаимосвязях между изучен- 

ными объектами, их месте в окружающем мире; 

узнавать и называть изученные объекты в натураль- 

ном виде в естественных условиях; 

относить изученные объекты к определенным груп- 

пам с учетом различных оснований для классифика- 

ции; 

развернуто характеризовать свое отношение к изу- 

ченным объектам; 

знать отличительные существенные признаки групп 

объектов; 

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом возрастных особенно- 

стей; 

быть готовыми использовать полученные знания 

при решении учебных, учебно-бытовых и учебно- 

трудовых задач. 

отвечать и задавать вопросы учителю по содержа- 

нию изученного, проявлять желание рассказать о 

предмете изучения или наблюдения, заинтересовав- 

шем объекте; 

выполнять задания без текущего контроля учителя 

(при наличии предваряющего и итогового контроля), 

качественно осмысленно оценивать свою работу и 

работу одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватно воспри- 

нимать похвалу; 

проявлять активность в организации совместной де- 

ятельности и ситуативного общения с детьми; адек- 

ватно взаимодействовать с объектами окружающего 

мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-ги- 

гиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные дей- 

ствия; 

быть готовыми к использованию сформированных 

умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы. 

1.2.6. Информатика 
 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету «Информа- 
тика» (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как 

техническом средстве, его основных устройствах 

и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьюте- 

ром и другими средствами ИКТ, используя без- 

опасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнение компенсирующих 
физических упражнений (мини-зарядка); 

представление о персональном компьютере как тех- 

ническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные 

для органов зрения, нервной системы, опорно-двига- 

тельного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнение компенсирующих физических упражне- 
ний (мини-зарядка); 
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пользование компьютером для решения доступ- 

ных учебных задач с простыми информацион- 

ными объектами (текстами, рисунками и др.). 

пользование компьютером для решения доступных 

учебных задач с простыми информационными объ- 

ектами (текстами, рисунками и др.), доступными 

электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, 

хранения, воспроизведения и передачи необходимой 

информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окру- 

жающем мире и о себе самом с помощью инструмен- 

тов ИКТ. 

1.2.7. Физическая культура 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по физической культуре 
на конец обучения в младших классах (1-4 класс): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

иметь представления о физической культуре как 

средстве укрепления здоровья, физического раз- 

вития и физической подготовки человека; 

выполнять комплексы утренней гимнастики под 

руководством учителя; 

знать основные правила поведения на уроках фи- 

зической культуры и осознанно их применять; 

выполнять несложные упражнения по словесной 

инструкции при выполнении строевых команд; 

иметь представления о двигательных действиях; 

знать основные строевые команды; вести подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

принимать правильную осанку; ходить в различ- 

ном темпе с различными исходными положени- 

ями; 

взаимодействовать со сверстниками в организа- 

ции и проведении подвижных игр, элементов со- 

ревнований; участвовать в подвижных играх и эс- 

тафетах под руководством учителя; 

знать правила бережного обращения с инвента- 

рём и оборудованием, соблюдать требования тех- 

ники безопасности в процессе участия в физкуль- 

турно-спортивных мероприятиях. 

практически освоить элементы гимнастики, легкой 

атлетики, лыжной подготовки, спортивных и по- 

движных игр и др. видов физической культуры; 

самостоятельно выполнение комплексов утренней 

гимнастики; 

владеть комплексами упражнений для формирова- 

ния правильной осанки и развития мышц туловища; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнять основные двигательные действия в соот- 

ветствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и 

др.; 

подавать и выполнять строевые команды, вести под- 

счёт при выполнении общеразвивающих упражне- 

ний. 

овладение навыками совместного участия со сверст- 

никами в подвижных играх и эстафетах; 

оказывать посильную помощь и поддержку сверст- 

никам в процессе участия в подвижных играх и со- 

ревнованиях; 

знать спортивные традиции своего народа и других 

народов; 

знать способы использования различного спортив- 

ного инвентаря в основных видах двигательной ак- 

тивности и уметь их применять в практической дея- 

тельности; 

знать правила и технику выполнения двигательных 

действий, уметь применять усвоенные правила при 

выполнении двигательных действий под руковод- 

ством учителя; 

знать и применять правила бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием в повседневной жизни; 

соблюдать требования техники безопасности в про- 

цессе участия в физкультурно-спортивных меропри- 

ятиях. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по физической культуре 
на конец школьного обучения (IV или IX классы): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знания о физической культуре как системе разно- 

образных форм занятий физическими упражне- 

ниями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизо- 

ванной ходьбы под музыку; комплексов корриги- 

рующих упражнений на контроль ощущений (в 

представление о состоянии и организации физиче- 

ской культуры и спорта в России, в том числе о Па- 

ралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих 

упражнений без предметов: упражнения на осанку, 

на контроль осанки в движении, положений тела и 
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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 ка- 

честв человека; 

планирование занятий физическими упражнени- 

ями в режиме дня (под руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной 

одежды и обуви в зависимости от погодных усло- 

вий и времени года; 

знания об основных физических качествах чело- 

века: сила, быстрота, выносливость, гибкость, ко- 

ординация; 

демонстрация жизненно важных способов пере- 

движения человека (ходьба, бег, прыжки, лаза- 

нье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физи- 

ческого развития (длина и масса тела) (под руко- 

водством учителя); 

выполнение технических действий из базовых ви- 

дов спорта, применение их в игровой и учебной 

деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических 

комбинаций из числа усвоенных (под руковод- 

ством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортив- 

ных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической куль- 

туры разных народов, связи физической куль- 

туры с природными, географическими особенно- 

стями, традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при вы- 

полнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажер- 

ных устройств на уроке физической культуры. 

его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и ко- 

лонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация тех- 

ники лыжных ходов; знание температурных норм 

для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями 

в режиме дня, организация отдыха и досуга с исполь- 

зованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей 

физического развития (длина и масса тела), 

подача строевых команд, ведение подсчёта при вы- 

полнении общеразвивающих упражнений (под руко- 

водством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических ком- 

бинаций на доступном техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осу- 

ществление их объективного судейства; взаимодей- 

ствие со сверстниками по правилам проведения по- 

движных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных 

народов, связи физической культуры с природными, 

географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение оши- 

бок при выполнении заданий и предложение спосо- 

бов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигатель- 

ных действий, анализ и нахождение ошибок (с помо- 

щью учителя); ведение подсчета при выполнении об- 

щеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при 

выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажер- 

ным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортив- 

ного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при 

организации и проведении подвижных и спортивных 

игр. 

1.2.8. Изобразительное искусство (I класс – V класс) 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по рисованию на конец обуче- 
ния в младших классах (1-5 класс): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знать названия художественных материалов, 

инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения с ними 

и санитарно-гигиенических требований при ра- 

боте с ними; 

знать элементарные правила композиции, цве- 

товедения, передачи формы предмета и др.; 

знать некоторые выразительные средства изоб- 

разительного искусства: «изобразительная по- 

верхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

знать названия предметов, подлежащих рисова- 

нию; 

знать названия жанров изобразительного искусства 

(портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знать названия некоторых народных и националь- 

ных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома 

и др.); 

знать основные особенности некоторых материа- 

лов, используемых в рисовании; 

знать выразительные средства изобразительного 

искусства: «изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», 

объем, «пространство», «пропорция», «симметрия», 

«ритм», «динамика» и др.; 
знать законы и правила цветоведения; светотени; 
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знать названия некоторых народных и нацио- 

нальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

самостоятельно организовывать свое рабочее 

место в зависимости от характера выполняемой 

работы: правильно сидеть за столом, располагать 

лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и 

др.; 

следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя; рационально организовать свою изобра- 

зительную деятельность; планировать работу; 

осуществлять текущий и заключительный кон- 

троль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

рисовать с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметы несложной формы и кон- 

струкции; передавать в рисунке содержание не- 

сложных произведений в соответствии с темой; 

применять приемы работы карандашом, аква- 

рельными красками с целью передачи фактуры 

предмета; 

ориентироваться в пространстве листа; разме- 

щать изображение одного или группы предметов 

в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

адекватно передавать цвет изображаемого объ- 

екта, определять насыщенность цвета, получать 

смешанные и некоторые оттенки цвета; 

узнавать и различать в книжных иллюстрациях 

и репродукциях изображенные предметы и дей- 

ствия. 

перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

находить необходимую для выполнения работы ин- 

формацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках; 
оценивать результаты собственной изобразитель- 

ной деятельности и одноклассников (красиво, некра- 

сиво, аккуратно, похоже на образец); 

устанавливать причинно-следственные связи 

между выполняемыми действиями и их результа- 

тами. 

рисовать с натуры и по памяти после предваритель- 

ных наблюдений, передавать все признаки и свой- 

ства изображаемого объекта; рисовать по воображе- 

нию; 

уметь различать и передавать в рисунке эмоцио- 

нальное состояние и свое отношение к природе, че- 

ловеку, семье и обществу; 

уметь различать произведения живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и декоративно-приклад- 

ного искусства; 

уметь различать жанры изобразительного искус- 

ства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изобра- 

жение. 

1.2.9. Музыка (I класс – V класс) 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по музыке на конец обучения 
в младших классах: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

определять характер и содержание знакомых 

музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 

иметь представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

петь с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью педагога); 
выразительно и достаточно эмоционально ис- 

полнять выученные песнис простейшими эле- 

ментами динамических оттенков; 

одновременно начинать и заканчивать песню: 

не отставать и не опережать друг друга, петь 

дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

правильно формировать при пении гласные 

звуки и отчетливо произносить согласные звуки 

в конце и в середине слов; 

правильно передавать мелодию в диапазоне 

ре1-си1; 
различать вступление, запев, припев, проиг- 

рыш, окончание песни; 

различать песню, танец, марш; 

умение передавать ритмический рисунок попе- 

вок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

самостоятельно исполнять разученные детские 

песни; знание динамических оттенков (форте- 

громко, пиано-тихо); 

иметь представления о народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель,гармонь, трещетка, деревян- 

ные ложки,бас-балалайка); 

иметь представления об особенностях мелодиче- 

ского голосоведения (плавно, отрывисто, скачкооб- 

разно); 

петь хором, выполняя требования художественного 

исполнения; 

ясно и четко произносить слова в песнях подвиж- 

ного характера; 

исполнять выученные песни без музыкального 

сопровождения, самостоятельно; 

различать разнообразные по характеру и звуча- 

нию песни,  марши, танцы; 

владеть элементами музыкальной грамоты, как 

средства осознания музыкальной речи. 
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определять разнообразные по содержанию и ха- 

рактеру музыкальные произведения (веселые, 

грустные и спокойные); 

владеть элементарными представлениями о нот- 

ной грамоте. 

 

1.2.10. Ручной труд 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по ручному труду на ко- 

нец обучения в младших классах (1-4 класс): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знание правил организации рабочего места и 

умение самостоятельно его организовать в зави- 

симости от характера выполняемой работы, (ра- 

ционально располагать инструменты, материалы 

и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 
знание названий и некоторых свойств поделоч- 

ных материалов, используемых на уроках руч- 

ного труда; знание и соблюдение правил их хра- 

нения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда, их устройства, правил тех- 

ники безопасной работы с колющими и режу- 

щими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выде- 

ления детали из заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), использу- 

емые на уроках ручного труда; 

умение анализировать объект, подлежащий изго- 

товлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; определять способы соединения дета- 

лей; 

умение составлять стандартный план работы по 

пунктам; 

умение владеть некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов; 

умение работать с доступными материалами (гли- 

ной и пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; проволо- 

кой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

умение выполнять несложный ремонт одежды. 

знание правил рациональной организации труда, 

включающих упорядоченность действий и самодис- 

циплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической 

ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

умение находить необходимую информацию в мате- 

риалах учебника, рабочей тетради; 

умение руководствоваться правилами безопасной 

работы режущими и колющими инструментами, со- 

блюдать санитарно-гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ; 

умение осознанно подбирать материалы по их физи- 

ческим, декоративно-художественным и конструк- 

тивным свойствам; 

умение отбирать в зависимости от свойств материа- 

лов и поставленных целей оптимальные и доступные 

технологические приемы ручной обработки; 

экономно расходовать материалы; 

умение работать с разнообразной наглядностью: со- 

ставлять план работы над изделием с опорой на пред- 

метно-операционные и графические планы, распо- 

знавать простейшие технические рисунки, схемы, 

чертежи, читать их и действовать в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

умение осуществлять текущий самоконтроль выпол- 

няемых практических действий и корректировку 

хода практической работы; 

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, акку- 

ратное, похоже на образец); 

устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

выполнять общественные   поручения   по   уборке 

класса/мастерской после уроков трудового обуче- 

ния. 

1.2.11. Природоведение(V -VI класс) 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по природоведению в 5- 
6 классах: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты на иллю- 

страциях, фотографиях; 

иметь представления о назначении изученных 

объектов, их роли в окружающем мире; 

относить изученные объекты к определенным 

группам (осина - лиственное дерево леса); 

называть сходные объекты, отнесенные к одной и 

той же изучаемой группе (полезные ископаемые); 

узнавать и называть изученные объекты в натураль- 

ном виде в естественных условиях, знать способы 

получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию педагога; 

иметь представления о взаимосвязях между изучен- 

ными объектами, их месте в окружающем мире; 

относить изученные объекты к определенным груп- 

пам с учетом различных оснований для классифика- 

ции (клевер - травянистое дикорастущее растение; 
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соблюдать режим дня, правила личной гигиены и 

здорового образа жизни, понимать их значение в 

жизни человека; 

соблюдать элементарные правила безопасного 

поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

выполнять несложные задания под контролем 

учителя; 

адекватно оценивать свою работу, проявлять к 

ней ценностное отношение, понимать оценку пе- 

дагога. 

растение луга; кормовое растение; медонос; расте- 

ние, цветущее летом); 

называть сходные по определенным признакам объ- 

екты из тех, которые были изучены на уроках, из- 

вестны из других источников; уметь объяснять свое 

решение; 

выделять существенные признаки групп объектов; 

знать и соблюдать правила безопасного поведения в 

природе и обществе, правила здорового образа 

жизни; 

вступать в беседу; обсуждать изученное; проявлять 

желание рассказать о предмете изучения, наблюде- 

ния, заинтересовавшем объекте; 

выполнять здания без текущего контроля учителя 

(при наличии предваряющего и итогового контроля), 

осмысленно оценивать свою работу и работу одно- 

классников, проявлять к ней ценностное отношение, 

понимать замечания, адекватно воспринимать по- 

хвалу; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гиги- 

енических норм в отношении изученных объектов и 

явлений; 

выполнять доступные возрасту природоохранитель- 

ные действия; 

осуществлять деятельность по уходу за комнатными 

и культурными растениями. 

1.2.12. Биология 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по биологии: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

иметь представления об объектах и явлениях не- 

живой и живой природы, организма человека; 

знать особенности внешнего вида изученных рас- 

тений и животных, узнавать и различать изучен- 

ные объекты в окружающем мире, моделях, фо- 

тографиях, рисунках; 

знать общие признаки изученных групп растений 

и животных, правила поведения в природе и пра- 

вила техники безопасности, правила здорового 

образа жизни в объеме программы; 

выполнять совместно с учителем практические 

работы, предусмотренные программой; 

описывать особенности состояния своего орга- 

низма; 

знать названия специализации врачей; 
применять полученные знания и сформирован- 

ные умения в бытовых ситуациях (уход за расте- 

ниями, животными в доме, измерение темпера- 

туры тела, правила первой доврачебной помощи). 

иметь представления об объектах неживой и живой 

природы, организме человека; 

осознавать основные взаимосвязи между природ- 

ными компонентами, между природой и человеком, 

между органами и системами органов у человека; 

устанавливать взаимосвязи между средой обитания и 

внешним видом объекта (единство формы и функ- 

ции); 

знать признаки сходства и различия между группами 

растений и животных; уметь выполнять классифика- 

цию на основе выделения общих признаков; 

узнавать изученные природные объекты по внеш- 

нему виду (натуральные объекты, муляжи, слайды, 

рисунки, схемы); 

знать названия, элементарные функции и расположе- 

ние основных органов в организме человека; 

знать способы самонаблюдения, уметь описывать 

особенности своего состояния, самочувствия, знать 

основные показатели своего организма (группа 

крови, состояние зрения, слуха, норму температуры 

тела, кровяного давления); 

знать правила здорового образа жизни и безопасного 

поведения, использовать их для объяснения новых 

ситуаций; 

самостоятельно или при предварительной (ориенти- 

ровочной) помощи педагога выполнять практиче- 

ские работы (измерять температуру тела, оказывать 

доврачебную помощь при вывихах, порезах, крово- 
течении, ожогах); 
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 владеть сформированными знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуа- 
циях. 

1.2.13. География 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по географии: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

иметь представления об особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран; 

уметь выделять, описывать и объяснять суще- 

ственные признаки географических объектов и 

явлений; 

сравнивать географические объекты, факты, яв- 

ления, события по заданным критериям; 

уметь использовать географические знания в по- 

вседневной жизни для объяснения явлений и про- 

цессов, адаптации к условиям территории прожи- 

вания, соблюдения мер безопасности в случаях 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

уметь применять элементарные практические уме- 

ния и приемы работы с географической картой для 

получения географической информации; 

уметь вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, оценивать их из- 

менения в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

уметь находить в различных источниках и анализи- 

ровать географическую информацию; 

уметь применять приборы и инструменты для опре- 

деления количественных и качественных характери- 

стик компонентов природы; 

уметь называть и показывать на иллюстрациях изу- 

ченные культурные и исторические памятники своей 
области. 

1.2.14. Основы социальной жизни 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету «Основы 
социальной жизни»: 

Минимальный уровень: Доступный уровень: 

иметь представления о разных группах продук- 

тов питания; 

знать отдельные виды продуктов питания, отно- 

сящихся к различным группам; понимать их зна- 

чение для здорового образа жизни человека; 

уметь приготовить несложные виды блюд под ру- 

ководством учителя; 

иметь представление о санитарно-гигиенических 

требованиях к процессу приготовление пищи; 

соблюдение требований техники безопасности 

при приготовлении пищи; 

знать отдельные виды одежды и обуви, некото- 

рые правила ухода за ними; 

уметь соблюдать усвоенные правила в повседнев- 

ной жизни; 

знать правила личной гигиены и уметь их выпол- 

нять под руководством взрослого; 

знать названия предприятий бытового обслужи- 

вания и их назначение; 

уметь решать типовые практические задачи под 

руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знать названия торговых организаций, их виды и 

назначение; 

уметь совершать покупки различных видов то- 

вара под руководством взрослого; 

иметь представление о статьях семейного бюд- 

жета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

иметь представление о различных видах средств 

связи; 

знать способы хранения и переработки продуктов 

питания; 

составлять меню из предложенных продуктов пита- 

ния; 

самостоятельно приготовить несложные знакомые 

блюда; 

самостоятельно совершать покупки различных ви- 

дов товара; 

соблюдать правила личной гигиены по уходу за по- 

лостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдать правила поведения в доме и обществен- 

ных местах; иметь представление о морально-этиче- 

ских нормах поведения; 

иметь навыки ведения домашнего хозяйства (уборка 

дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

обращаться в различные медицинские учреждения, 

вызывать врача на дом, покупать лекарства и т.д.; 

пользоваться различными средствами связи, в том 

числе и Интернет-средствами; 

знать основные статьи семейного бюджета, уметь ве- 

сти его расчет; 

составлять различные виды деловых бумаг под руко- 

водством учителя с целью обращения в различные 

организации социального назначения. 
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знать и соблюдать некоторые правила поведения 

в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

знать названия организаций социальной направ- 

ленности и их назначение; 

 

1.2.15. Мир истории 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету «Мир исто- 
рии»: 

Достаточный уровень: Минимальный уровень: 

знать изученные понятия и иметь представления 

по всем  разделам программы; 

использовать усвоенные исторические понятия в 

самостоятельных высказываниях; 

участвовать в беседах по основным темам про- 

граммы; 

высказывать собственные суждения и личност- 

ное отношение к изученным фактам; 

понимать содержание учебных заданий, выпол- 

нять их самостоятельно или с помощью учителя; 

владеть элементами самоконтроля при выполне- 

нии заданий; 

владеть элементами оценки и самооценки; 

проявлять интерес к изучению истории. 

понимать наиболее доступные исторические факты; 

использовать часть понятий в активной речи; 

уметь последовательно отвечать на вопросы, выби- 

рать правильный ответ из ряда предложенных вари- 

антов; 

использовать помощь учителя при выполнении 

учебных задач, уметь самостоятельно исправлять 

ошибки; 

усвоить элементы контроля учебной деятельности (с 

помощью памяток, инструкций, опорных схем); 

адекватно реагировать на оценку учебных действий. 

1.2.16. История Отечества 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету «История 
отечества»: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знать некоторые даты важнейших событий отече- 

ственной истории; 

знать некоторые основные факты исторических 

событий, явлений, процессов; 

знать имена некоторых наиболее известных исто- 

рических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимать значения основных терминов-понятий; 

устанавливать по датам последовательность и 

длительность исторических событий, пользо- 

ваться «Лентой времени»; 

описывать предметы, события, исторических ге- 

роев с опорой на наглядность, рассказывать о них 

по вопросам учителя; 

находить и показывать на исторической карте ос- 

новные изучаемые объекты и события; 

объяснять значение основных исторических по- 

нятий с помощью учителя. 

знать хронологические рамки ключевых процессов, 

даты важнейших событий отечественной истории; 

знать некоторые основные исторические факты, со- 

бытия, явления, процессы; их причины, участников, 

результаты и значение; рассказывать об историче- 

ских событиях, делать выводы об их значении; 

знать места совершения основных исторических со- 

бытий; 

знать имена известных исторических деятелей (кня- 

зей, царей, политиков, полководцев, ученых, деяте- 

лей культуры) и уметь давать характеристику исто- 

рическим героям; 

понимать «легенду» исторической карты и уметь 
«читать» историческую карту с опорой на ее «ле- 

генду»; 

знать основные термины понятий и их определения; 

соотносить год с веком, устанавливать последова- 

тельность и длительность исторических событий; 

сравнивать, анализировать, обобщать исторические 

факты; 

проводить поиск информации в одном или несколь- 

ких источниках; 

устанавливать и раскрывать причинно-следствен- 

ные связи между историческими событиями и явле- 
ниями. 

1.2.17. Профильный труд 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету «Профиль- 
ный труд»: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
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знание названий некоторых материалов; изделий, 

которые из них изготавливаются и применяются 

в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах использу- 

емых материалов; 

знание правил хранения материалов; санитарно- 

гигиенических требований при работе с произ- 

водственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инстру- 

ментов, 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-ги- 

гиенических требованиях при выполнении ра- 

боты; 

владение базовыми умениями, лежащими в ос- 

нове наиболее распространенных производствен- 

ных технологических процессов (шитье, литье, 

пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической 

карты, используемой в процессе изготовления из- 

делия; 

представления о разных видах профильного 

труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные 

работы, ремонт и производств обуви, сельскохо- 

зяйственный 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 собствен- 

ной и чужой творческой деятельности («нра- 

вится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) сов- 

местной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в про- 

цессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товари- 

щей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной 

форме достижения товарищей, высказывание 

своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к дея- 

тельности своих товарищей и результатам их ра- 

боты; 

выполнение общественных поручений по уборке 

мастерской после уроков трудового обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озелене- 
нии территорий; охране природы и окружающей 

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-практи- 

ческой 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 поставлен- 

ных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняе- 

мых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, 

своих достижений в области трудовой деятельности. 
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среды.  

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной основной образователь- 

ной программы 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стан- 

дарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности об- 

разовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки со- 

стояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) 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 резуль- 

татов, условия и границы применения системы оценки; 

– ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, до- 

стижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование ба- 

зовых учебных действий; 

– обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести 

оценку предметных и личностных результатов; 

– предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образо- 

вательной организации; 

– позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жиз- 

ненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- 

ями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. Оценки ре- 

зультатов осуществляется на основе следующих принципов: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями); 

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

хическом и социальном развитии обучающихся; 

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

АООП. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полу- 

ченных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их учебных 

и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компе- 

тенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирова- 

ние и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овла- 

дении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и включает педагогиче- 

ских и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, со- 

циальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для пол- 

ноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 
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Результаты 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. Результаты оценки личностных достиже- 

ний заносятся в индивидуальный дневник наблюдений, что позволяет не только представить полную кар- 

тину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдель- 

ным жизненным компетенциям. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образователь- 

ной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их при- 

менять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, т. е. в 

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма 

и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее орга- 

низовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса целесооб- 

разно поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учеб- 

ной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непо- 

средственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаи- 

модействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференциро- 

ванного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содер- 

жанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балль- 

ная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. 

В оценивании предметных результатов используется традиционная система отметок по 5-балльной 

шкале. 
При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, кото- 

рые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положитель- 

ное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обу- 

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе инте- 

гративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна 

соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном стандарте педагога. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями) (далее программа формирования БУД, программа) реализуется в началь- 

ных и старших классах и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной дея- 

тельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании школьника с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами про- 

фильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
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- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учеб- 

ной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятель- 

ность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности 

и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий обучаю- 

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения 

обучения школе. 

 

2.1.1. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умствен- 

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в про- 

цессе жизнедеятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по форми- 

рованию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивацион- 

ного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сфор- 

мированности 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; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью интеллектуальными наруше- 

ниями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

По возможностям обучения выделяют четыре группы умственно отсталых учащихся. 
 Группа Возможности обучения 

1 I Ученики этой группы, наиболее успешно овладевающие программным материалом в 

процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, выполняются само- 

стоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного 

задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую ра- 

боту. Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усво- 

ении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень 

обобщения. Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных приме- 

няют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незна- 

чительная активизирующая помощь педагога. 

Приобретенные знания и умения такие дети, как правило, не теряют, могут 

применять их при выполнении аналогичного и сравнительно нового изделия. 

2 II Учащиеся 2 группы достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти 

дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они в основ- 

ном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый ма- 

терил, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их 

отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются 

в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в но- 

вые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, 

допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 

Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в раз- 

вернутом плане с наибольшей степенью обобщенности. 

Исполнительская деятельность и словесные отчеты говорят об осознании детьми по- 

рядка действий. Ученики довольно успешно применяют имеющиеся 
знания и умения при выполнении новых изделий, но, все же, допускают ошибки. 
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3 III К 3 группе относятся ученики, с трудом усваивающие программный материал, нуж- 

дающиеся в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и пред- 

метно-практической). Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от по- 

нимания детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточ- 

ное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, 

факты). Им трудно определить главное в изучаемом материале, установить логиче- 

скую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время 

фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает 

низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно 

ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения матери- 

ала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений могут их приме- 

нить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное 

задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности 

учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний и умений выбрать 

нужное и применить адекватно поставленной задаче. Школьники III группы в про- 

цессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, Значительная помощь им 

бывает нужна, главным образом, в начале выполнения задания, после чего они могут 

работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность 

учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основ- 

ного в изучаемом материале. После этого школьники увереннее выполняют задания 

и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в опре- 

деленной мере осознанном процессе усвоения. 

4 IV К 4 группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом специаль- 

ной (коррекционной) школы VIII вида на самом низком уровне. При этом только 

фронтального обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении 

большого количества упражнений, введении дополнительных приемов обучения, по- 

стоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать выводы с неко- 

торой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. Уча- 

щимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении любого 

задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется 

верно, другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок 

в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каж- 

дое последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто 

механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем 

знаний и умений, чем предлагается программой вспомогательной школы. Наблюде- 

ния за деятельностью детей этой группы на уроках труда показывают, что они не мо- 
гут полностью усвоить программный материал. 

 

2.1.2. Характеристика базовых учебных действий 

 

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 становле- 

нию ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

– Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли уче- 

ника, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе 

интереса к его содержанию и организации. 

– Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

– Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе 

обучения. Благодаря которым создаются условия для формирования и реализации начальных логических 

операций. 

– 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 пока- 

зателем их сформированности. 

I - IV классы: 
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№ 
п/п 

Учебные действия  

1. Личностные учебные 

действия. 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинте- 

ресованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена се- 

мьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружа- 

ющей действительности, готовность к организации взаимодействия с 

ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориенти- 

рованный взгляд на мир в единстве его природной и социальной ча- 

стей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои по- 

ступки на основе представлений об этических нормах и правилах по- 

ведения в современном обществе; готовность к безопасному и береж- 
ному поведению в природе и обществе. 

2. Коммуникативные 

учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
– вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, уче- 

ник - ученик, ученик - класс, учитель-класс); 

– использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с од- 

ноклассниками и учителем; 

– обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

– сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

– доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаи- 

модействовать с людьми; 

– договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объек- 

тивным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 
взаимодействия с окружающими. 

3. Регулятивные учебные 

действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адек- 

ватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); принимать цели и произ- 

вольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, кон- 

тролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложен- 

ных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявлен- 

ных недочетов. 

4. Познавательные учеб- 

ные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предме- 

тов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать про- 

стейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном ма- 

териале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместите- 

лями; читать; писать; выполнять арифметические действия; наблю- 

дать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

V-IX классы: 

№ 

п/п 

Учебные действия  

1. Личностные учебные 

действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умени- 

ями: осознавать себя как гражданина России, имеющего определен- 

ные права и обязанности; гордиться школьными успехами и дости- 
жениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмо- 
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  ционально откликаться на произведения литературы, музыки, живо- 

писи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и ре- 

зультатам их деятельности; активно включаться в общеполезную со- 

циальную деятельность; осознанно относиться к выбору профессии; 

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

2. Коммуникативные учеб- 

ные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: умение вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального вза- 

имодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собесед- 

ника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возмож- 

ность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, от- 

рицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и 

т.п.); использовать разные виды делового письма для решения жиз- 

ненно значимых задач; использовать разные источники и средства 

получения информации для решения коммуникативных и познава- 
тельных задач, в том числе информационные. 

3. Регулятивные учебные 

действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: прини- 

мать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и прак- 

тических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осу- 

ществления; осознанно действовать на основе разных видов ин- 

струкций для решения практических и учебных задач; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени- 

вать собственное поведение и поведение окружающих; осуществ- 

лять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реаги- 

ровать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответ- 
ствии с ней свою деятельность. 

4. Познавательные учеб- 

ные действия 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его вре- 

менно-пространственную организацию; использовать логические 

действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными воз- 

можностями; применять начальные сведения о сущности и особен- 

ностях объектов, процессов и явлений действительности (природ- 

ных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета и для решения позна- 

вательных и практических задач; использовать в жизни и деятельно- 

сти некоторые межпредметные знания, отражающие доступные су- 

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 
 

2.1.3. Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

2.1.3.1. I- IV классы: 

Группа БУД 
действий 

Перечень учебных действий Образовательная 
область 

Учебный 
предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

Осознание себя как ученика, заин- 

тересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга 

Язык и речевая прак- 

тика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

Способность к осмыслению соци- 

ального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

Язык и речевая прак- 

тика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Технологии Ручной труд 
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 возрасту ценностей и социальных 
ролей 

  

Положительное отношение к окру- 

жающей действительности, готов- 

ность к организации взаимодей- 

ствия с ней и эстетическому ее вос- 

приятию; 

Язык и речевая прак- 

тика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Искусство Музыка 
Рисование 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

целостный, социально ориентиро- 

ванный взгляд на мир в единстве 

его природной и социальной частей 

Язык и речевая прак- 

тика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и чело- 
века 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, дого- 

воренностей 

Язык и речевая прак- 

тика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

Понимание личной ответственно- 

сти за свои поступки на основе 

представлений об этических нор- 

мах и правилах поведения в совре- 

менном обществе 

Язык и речевая прак- 

тика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

Готовность к безопасному и береж- 

ному поведению в природе и обще- 

стве 

Язык и речевая прак- 

тика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Естествознание Мир природы и чело- 
века 

Коммуника- 

тивные учеб- 

ные действия 

Умение вступать в контакт и рабо- 

тать в коллективе (учитель - уче- 

ник, ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель-класс) 

Язык и речевая прак- 

тика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и чело- 
века 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

Умение использовать принятые ри- 

туалы социального взаимодействия 

с одноклассниками и учителем 

Язык и речевая прак- 

тика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и чело- 
века 

Искусство Музыка 
Рисование 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

Умение обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 
Рисование 

Математика Математика 

 Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 
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 Умение слушать и понимать ин- 

струкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту 

 Рисование 

Математика Математика 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Умение сотрудничать с взрослыми 

и сверстниками в разных социаль- 

ных ситуациях 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 
Рисование 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Умение доброжелательно отно- 

ситься, сопереживать, конструк- 

тивно взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и чело- 
века 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 
Рисование 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Умение договариваться и изменять 

свое поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситуа- 

ции 

Язык и речевая прак- 

тика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Регулятивные 

учебные дей- 

ствия 

Умение входить и выходить из 
учебного помещения со звонком 

Язык и речевая прак- 

тика 
 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

Технологии 

 
 

Физическая 

культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и чело- 

века 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

 

 

Физическая культура 

Умение ориентироваться   в про- 
странстве класса (зала, учебного 

помещения) 

Умение пользоваться учебной ме- 
белью 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за 
парты и т.д.) 

Умение работать с учебными при- 

надлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее место 

Умение принимать цели и произ- 

вольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе 

Умение активно участвовать в дея- 

тельности, контролировать и оце- 

нивать свои действия и действия 

одноклассников 

Умение соотносить свои действия 

и их результаты с заданными образ- 

цами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с уче- 

том предложенных критериев, кор- 

ректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 

Умение передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие необ- 

ходимые помещения 
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Естествознание 
Мир природы и чело- 
века 

Познаватель- 

ные учебные 

действия 

Умение выделять существенные, 

общие и отличительные свойства 

предметов 

Язык и речевая прак- 

тика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и чело- 
века 

Искусство Музыка 
Рисование 

Умение устанавливать видо-родо- 

вые отношения предметов 

Язык и речевая прак- 

тика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и чело- 
века 

Умение делать простейшие обоб- 

щения, сравнивать, классифициро- 

вать на наглядном материале 

Язык и речевая прак- 

тика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и чело- 
века 

Искусство Музыка 
Рисование 

Умение пользоваться знаками, 
символами, предметами-заместите- 

лями 

Язык и речевая прак- 

тика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка 
Рисование 

Умение читать Язык и речевая прак- 

тика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Естествознание Мир природы и чело- 
века 

Умение писать Язык и речевая прак- 

тика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Выполнять арифметические дей- 
ствия 

Математика Математика 

Умение наблюдать; работать с ин- 

формацией (понимать изображе- 

ние, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изоб- 

ражение, таблицу, предъявленные 

на бумажных и электронных и дру- 
гих носителях). 

Язык и речевая прак- 

тика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 
 

Математика 

Рисование 

2.1.3.2. V -IX классы: 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 
Личностные Осознанно выполнять обязанности Человек и общество Основы социальной 

учебные дей- ученика, члена школьного коллек-  жизни 

ствия тива, пользоваться соответствую-  Обществоведение 
 щими правами  Этика 
  Язык и речевая прак- Русский язык 
 тика  
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 Гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, 

так и своих товарищей 

Человек и общество Основы 
жизни 

социальной 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии Профильный труд 

Адекватно эмоционально откли- 

каться на произведения литера- 

туры, музыки, живописи и др. 

Язык и речевая прак- 
тика 

Русский язык 

Человек и общество Мир истории 
История Отечества 

Искусство Музыка 
Рисование 

Уважительно и бережно отно- 

ситься к людям труда и результа- 

там их деятельности 

Язык и речевая прак- 
тика 

Русский язык 

Технологии Профильный труд 

Активно включаться в общеполез- 

ную социальную деятельность 

Технологии Профильный труд 

Естествознание Природоведение 
Биология 

Осознанно относиться к выбору 

профессии 

Человек и общество Основы 
жизни 

социальной 

Обществоведение 

Технологии Профильный труд 

Бережно относиться к культурно- 

историческому наследию родного 

края и страны 

Язык и речевая прак- 
тика 

Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Мир истории 
История Отечества 

Естествознание География 

Понимать личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений об этических 

нормах и правилах 

поведения в современном обще- 

стве 

Язык и речевая прак- 
тика 

Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Этика 

Соблюдать правила безопасного и 

бережного поведения в природе и 

обществе 

Естествознание Природоведение 

Биология 
География 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 
Этика 

Технологии Профильный труд 

Коммуникатив- 

ные учебные 

действия 

Вступать и поддерживать комму- 

никацию в разных ситуациях соци- 

ального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

Язык и речевая прак- 
тика 

Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Основы 

жизни 

Этика 

социальной 

Технологии Профильный труд 

Слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, призна- 

вать возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения, 
аргументировать свою позицию 

Язык и речевая прак- 
тика 

Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Основы 

жизни 

Этика 

социальной 

Дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказыва- 

ний (вопросы, ответы, повествова- 

ние, отрицание и др.) в коммуника- 

Язык и речевая прак- 
тика 

Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Основы 
жизни 

Этика 

социальной 
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 тивных ситуациях с учетом специ- 

фики участников (возраст, соци- 

альный статус, знакомый-незнако- 
мый и т.п.) 

  

Использовать разные виды дело- 

вого письма для решения 

жизненно значимых задач 

Язык и речевая прак- 
тика 

Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 
Этика 

Использовать разные источники и 

средства получения информации 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе 
информационные 

Язык и речевая прак- 
тика 

Русский язык 
Чтение 

Математика Математика 

Регулятивные 

учебные дей- 

ствия 

Принимать и сохранять цели и за- 

дачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их 
осуществления 

Язык и речевая прак- 

тика 

Естествознание 

 

 

 

 

 

 

 
Математика 
Человек и общество 

Искусство 

Технологии 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Природоведение 

Биология 

География 

Математика 
 

Основы социальной 

жизни 

История Отечества 

Обществоведение 

Этика 

Музыка 

Рисование 

Профильный труд 

Физическая 

культура 

Осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для ре- 

шения практических и учебных за- 
дач 

Осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адек- 

ватно оценивать собственное пове- 
дение и поведение окружающих 

Осуществлять самооценку и само- 

контроль в деятельности, адек- 

ватно реагировать на внешний кон- 

троль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятель- 
ность 

Познавательные 

учебные дей- 

ствия 

Дифференцированно восприни- 

мать окружающий мир, его вре- 

менно-пространственную 
организацию 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 
 

Человек и 

общество 

 

Искусство 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

Технологии 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Природоведение 

География 

Основы социальной 

жизни 

История отечества 

Обществоведение 

Этика 

Рисование 

Музыка 
 

Физическая 

Культура 

 
 

Профильный труд 

Использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, обоб- 

щение, классификацию, установле- 

ние аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической 

деятельности в соответствии с ин- 
дивидуальными возможностями 

Применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объек- 

тов, процессов и явлений действи- 

тельности (природных, социаль- 

ных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и 

для решения познавательных и 

практических задач 
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 Использовать в жизни и деятельно- 

сти некоторые межпредметные зна- 

ния, отражающие доступные суще- 

ственные связи и отношения между 

объектами и процессами 

  

 

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

жать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой 

в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, напри- 

мер, следующую систему оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в про- 

цесс 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, кото- 

рые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину сформиро- 

ванности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями ФГОС обучаю- 

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ОО самостоятельно определяет со- 

держание и процедуру оценки БУД. 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО- 
РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов обеспечивает достижение пла- 

нируемых результатов освоения АООП учащимися. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
- требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом специ- 

фики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, коррекционного 

курса;  

3) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

4) тематическое планирование; (Приложение 1. Рабочие программы учебных предметов, курсов) 
 

2.2.1. ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ (Приложение 2.) 
 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО (НРАВСТВЕННОГО) РАЗВИТИЯ ОБУ- 

ЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИ- 

ЯМИ) 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на вос- 

питание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Ро- 

дине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование ос- 

нов социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель- 

ности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов об- 

щества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-педагоги- 
ческая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 
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общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного созна- 

ния и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями): 

В области формирования личностной культуры: 

1. I - IV классы: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться лучше», актив- 
ности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос- 
нове нравственных установок и моральных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также 
внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) ценно- 
стях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении ре- 
зультата. 

2. V -IX классы: 

 формирование способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

В области формирования социальной культуры 

1. I - IV классы: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, стар- 
шими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопере- 
живания им. 

2. V -IX классы: 

 формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанного и прини- 
маемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 
за свои дела и поступки, за Отечество; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религи- 
озным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры 

1. I -IV классы: 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 
2. V -IX классы: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской се- 
мьи. 

 

2.3.2. Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя- 

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на определённой 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися на доступ- 

ном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело- 

века; 

2. воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения; 
3. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
4. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

5. ученическое самоуправление. 
В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип системно - де- 

ятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нрав- 

ственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддер- 

живаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, вне учебной, общественно 

значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в про- 

грамме духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учи- 

телю. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно- 

нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребёнку первый пример нрав- 

ственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности обучающе- 

гося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров ду- 

ховно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, исто- 

рии и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Фе- 

дерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и при- 

меры реального нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам ци- 

ничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привле- 

кательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- 

ями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в 

общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной дея- 

тельности детей и взрослых. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че- 

ловека: 

(I-IV классы) 

 любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, городу, народу, России; 

 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 уважение к защитникам Родины; 

 положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 
народов; 
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 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 
своих обязанностей. 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Россий- 
ской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО. 

(V -IX классы) 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится ОО; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граж- 
дан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

(I-IV классы) 

 различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и проанализировать 
его; 

 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в обще- 
стве; 

 представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населённом 
пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 представления о недопустимости плохих поступков; 

 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, использо- 
вания грубых и нецензурных слов и выражений). 

(V -IX классы) 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашей страны; 

 представления о правилах этики, культуре речи; 

 стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в проступке и проана- 
лизировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 

(I-IV классы) 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда в 
жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных заданий, 
общественно-полезной деятельности; 

 проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении учебных и 
учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учеб- 
никам, личным вещам; 

 соблюдение порядка на рабочем месте. 

(V -IX классы) 
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 представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении трудовой 
деятельности в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 
общества; 

 организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к ре- 
зультатам труда людей. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче- 

ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

(I -IV классы) 

 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

 формирование элементарных представлений о красоте; 

 формирование умения видеть красоту природы и человека; 

 интерес к продуктам художественного творчества; 

 представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 

 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
(V -IX классы) 

 формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

 развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

 закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав- 
кам, музыке; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

5. Ученическое соуправление: 

(I- IX классы) 

Деятельность коллектива детей и взрослых по организации разнообразной коллективной деятель- 

ности. Создание условий для самореализации личности учащегося: 

 развитие творческих способностей; 

 формирование самостоятельности, активности и ответственности в любом в виде деятельности; 

 определение организационной структуры ученического коллектива призванной реализовать выяв- 
ленные потребности и интересы учащихся; 

 организация деятельности органов ученического самоуправления, подведение итогов работы, ана- 
лиз ее результатов 

 

2.3.3. Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития обучаю- 

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию обуча- 

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет психофизиологи- 

ческих особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности по ду- 

ховно-нравственному развитию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляются не только образовательной организацией, но и семьёй, внешкольными 

организациями по месту жительства. Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет ре- 

шающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формиро- 

вании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного разви- 

тия обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъ- 

ектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю- 

щихся. 
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Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями) - один из самых действенных факторов их духовно-нрав- 

ственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены 

в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федера- 

ции, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры родите- 

лей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся должна 

быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в разработке со- 

держания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке эффективно- 

сти этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (закон- 

ных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспита- 

ния детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представите- 

лей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного развития обучаю- 

щихся. 

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно обеспе- 

чивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного пости- 

жения окружающей действительности и форм общественного духовно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, 

об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности 

(на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации и за 

ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие уча- 

стия в той или иной общественно значимой деятельности; 

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства пат- 

риотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных ком- 

петенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов ду- 

ховно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть предусмотрены следу- 

ющие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

(I-IV классы) 

 положительное отношение и любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, го- 
роду, народу, России; 

 начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

(V -IX классы) 
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 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-истори- 
ческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и род- 
ному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры; 

 опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной коммуникации; 

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

(I-IV классы) 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отноше- 
ние к младшим. 

(V -IX классы) 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 
в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним; 

 уважительное отношение к традиционным религиям. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду: 

(I-IV классы) 

 положительное отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрос- 
лыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной личностно значимой де- 
ятельности. 

(V -IX классы) 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и че- 
ловечества, трудолюбие; 

 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах деятельности; 

 мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-полезной деятельно- 
сти. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче- 

ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

(I-IV классы) 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной куль- 
туры. 

(V -IX классы) 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 
народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстети- 
ческого отношения к окружающему миру и самому себе; 

 формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах деятельности; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организации и 
семьи. 

5. Ученическое соуправление: 

(I- IX классы) 

 обучение школьников эмпатии, позитивному общению в коллективе; 

 формирование навыков культурного поведения дома и в школе, в общественных местах; 
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 развитие способности конструировать возможные варианты будущего; развитие представлений об 
общечеловеческих ценностях личностного счастья; 

 формирование адекватной моральной самооценки трудовых умений. Воспитание эмоциональной 
отзывчивости. 
воспитание ценностного отношения к себе и другим людям. 

 формирование гражданско-патриотических качеств, гордости и уважения к истории своей страны, 
малой родины, чувства сопричастности к делам и заботам общества. 

 привитие и закрепление норм и правил поведения в школе, быту, общественных местах; 

 воспитание волевых качеств личности; 

 формирование понятия о жизненной перспективе, о труде, как самой большой нравственной ценно- 
сти. 

2.3.5. План воспитательной работы 
 

План воспитательной работы является той частью программы духовно-нравственного развития обуча- 

ющихся, которая меняется ежегодно. 

В плане воспитательной работы отражена работа МБОУ "Турмышская СОШ" (приложение 2). 
 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.4.1. Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопас- 

ного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно - дея- 

тельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических, 

природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образова- 

тельного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результа- 

тов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования 

и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - ком- 

плексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране- 

ние и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, спо- 

собствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: формиро- 

вание 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, ра- 

боте на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея- 

тельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институ- 

тов общества. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении фи- 

зического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической куль- 

туры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообраз- 

ного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отноше- 

ния к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоро- 

вьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психо- 

физических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков лич- 

ной гигиены; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная двигатель- 

ная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо- 

левания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотиче- 

ских 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 

 

2.4.2. Основные направления, формы реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в образовательной организации организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной ор- 

ганизации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в уроч- 

ной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во вне- 

урочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организа- 
ции включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации эколо- 

гическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требова- 

ниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортив- 

ным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 
- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию об- 

разовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учеб- 

ных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный 

образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир 

природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также 

«Ручной труд» и «Профильный труд». 

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-оздорови- 

тельном, общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и ду- 

ховно-нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной деятель- 

ности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой 

создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию 
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личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физи- 

ческой культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие уроч- 

ной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздо- 

ровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отста- 

лостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физ- 

культурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упраж- 

нениями. Образовательные организации должны предусмотреть: 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функциониро- 

вания; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 
- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вред- 

ных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Работа с родителями (законными представителями). 

Основные задачи направления: 

- организация просветительской работы среди родителей; 

-формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в семье; 

- привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной работы в 

школе и профилактической работы с детьми. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на повыше- 

ние квалификации работников образовательной 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 представи- 

телей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортив- 

ных соревнований. 

2.4.3. 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 сочув- 

ствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 
установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных 

социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые уста- 

новки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
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2.4.4. План работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

План работы является той частью программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, которая меняется ежегодно 
 

 
№ п/п Мероприятия Сроки 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

1 Подвижные игры, прогулки на свежем воздухе Ежедневно 

2 Проведение Дня здоровья октябрь 

3 Армреслинг, Веселая скакалка Ноябрь 

4 Соревнование между классами по футболу Май 

5 Зарница май 

6 Прогулки на воздухе ежедневно 

7 Экскурсии в лес По плану 

8 Экологическо - трудовые акции “Чистая Земля”, “День 

птиц”, «Тепло и уют руками создают», «Чистая террито- 

рия»; «Помоги зеленому другу»; «Цветы на клумбах»; 
«Птицы наши друзья» 

По плану 

Работа по преодолению у обучающихся вредных привычек 

9 Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» Систематически 

10 Тематические воспитательские часы о вреде алкоголя, ку- 
рения и употребления наркотиков 

Кл. руководители 

11 Встречи обучающихся с работниками полиции, медицин- 
скими работниками 

По плану соц. педагога 

Работа с родителями 

13 Включение в повестку родительских собраний выступле- 
ний по темам оздоровления воспитанников, обучающихся 

Сентябрь, декабрь, 
май 

14 Организация индивидуальных консультаций для родите- 
лей 

В течение года 

 Участие родителей на спортивно-оздоровительных меро- 
приятиях 

По плану 

 

2.4.5. Педагогическое диагностирование как необходимое условие 

повышения эффективности воспитательного процесса 

 

Одной из важнейших задач школы в области воспитания является изучение индивидуальных особен- 

ностей личности путём психолого-педагогической диагностики с целью определения прогноза развития 

личности, создания необходимых условий для развития индивидуальных способностей и интересов воспи- 

танников. Диагностика результатов развития личности обучающегося воспитанника является главным со- 

держанием деятельности по определению эффективности воспитательного процесса. 

Критерии эффективности воспитательного процесса 

 
Критерии эффективности Показатели Методики 

1.Внутренние критерии: 
- критерии результативности (интеграция 

школьников в макросоциум, трудоустрой- 

ство выпускников, социальная адаптация); 

- критерии развития психофизических и 

интеллектуальных способностей; 

 

- критерий личностного роста. 

 

Катамнез. 

 

 

Мышление, речь, внимание, 

восприятие, психомоторика, 

эмоционально-волевая сфера. 

Отношение к учебе, труду, к 

людям, к себе. 

Анкеты, тесты, наблю- 

дение, результаты кон- 

курсов. 

 

 

Наблюдение, анкети- 

рование, тестирование, 

решение жизненных 
ситуаций. 

2.Внешние критерии:  Экспертный анализ, 
мониторинг. 
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- критерии результативности научно-мето- 

дического обеспечения; 

-критерий удовлетворенности всех субъек- 

тов развития; 

-мотивационный критерий. 

Рост профессионализма педаго- 

гов. 

Взаимоотношения субъектов. 

Потребность постоянного об- 

новления. 

Опросы, анализ, анке- 

тирование, собеседова- 

ние. 

Наблюдение, анкети- 

рование. 
 

2.2.6. Формирование позитивных межличностных отношений и коммуникативной куль- 

туры учащихся 

Ведущие идеи: 

 приоритетом воспитательной системы является воспитание коммуникативной культуры школьни- 

ков как основы для овладения нравственными ценностями личности; 

 формирование коммуникативной компетенции в школьниках облегчает процесс получения зна- 

ний, делая его личностно значимым с помощью развитой рефлексии; 

 толерантность пронизывает все стороны коммуникации, помогая с пониманием относиться к раз- 

личиям в характере, вероисповедании, ценностных установках окружающих; 

 мотивация на успешное общение побуждает учащихся к самосовершенствованию и саморазви- 

тию; 

 коммуникативная культура человека снижает уровень тревожности, повышает самооценку, стано- 

вится здоровьесберегающей составляющей воспитательного процесса; 

 развитие коммуникативной культуры способствует формированию коллектива, чувства уверенно- 

сти в себе, потому что «мы – вместе». 

Цель: формирование у учащихся навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми. 

Задачи: 

 усвоить продуктивные приемы бесконфликтного общения на разных уровнях; 
 мотивировать учащихся на обращение к внутреннему миру, анализу собственных поступков, ре- 

флексии; 

 способствовать формированию позитивной позиции по отношению к окружающему миру, людям, 

себе; 

 формировать толерантное отношение к миру в целом, к конкретным людям; 
создать устойчивую систему классного соуправления на основе продуктивного взаимообогащаю- 

щего общения. 

Работа с семьёй 

Цель: взаимодействие с семьей в целях развития и воспитания детей. 

Задачи: 

 оказывать семье разнообразную специальную помощь; 

 повышать педагогическую культуру родителей; 

 вести профилактику негативного семейного воспитания. 

 посещение семей; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 совместная работа с классным руководителем и 

учителями-предметниками; 

 учет пропусков занятий учащимися без уважи- 

тельной причины; 

 своевременный возврат детей в школу. 

 цикл бесед и лекций, направленных на профи- 

лактику проявлений экстремизма, терроризма, преступ- 

лений против личности, общества, государства. 

 Проведение мероприятий по сохранению семей- 

ных национальных традиций и обрядов 

 Участие в проведении районных акциях, вы- 

ставках, конкурсах, проектов детского и семейного 

творчества: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 
Классные руководители 

Предполагаемый результат: 
 оказание помощи семьям; 

 снижение правонарушений среди подростков; 
 уменьшение количества проблемных семей. 

 психодиагностика уровня развития детей; В теч. года Педагог-психолог 
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 консультации для родителей, педагогов; 

 совместная работа с комиссией по делам 

несовершеннолетних и полицией 



 Соц. педагог 

Предполагаемый результат: 
 профилактика правонарушений и вредных привычек; 

 реабилитация и социальная адаптация подростков с девиантным поведением. 

Работа администрации школы: 

 индивидуальные беседы и консультации; 

 изучение данных о занятости воспитанников в 

кружках и секциях; 

 уточнение списков семей каждую четверть; 

 своевременный подвоз детей из сел в школу. 

 

 

В теч. года 

 

 

Зам.дир по ВР 

Зам.дир по УВР 

Педагог-психолог, соц.пе- 

дагог 

Предполагаемый результат: 
 сотрудничество с родителями в учебно-воспитательном процессе. 

 

Работа в социуме 

Цель: расширение культурно-воспитательного пространства. 

Задачи: 

 формировать важнейшие социальные навыки, способствующие социальной адаптации воспитанни- 

ков; 

 формировать навыки коммуникативного общения; 

 формирование жизненной позиции воспитанника. 

1.Сотрудничество со службой занятости. Работа по профориента- 
ции. 

Зам. по ВР 

2.Сотрудничество с комиссией по делам несовер- 
шеннолетних и милицией. 

Рейды, беседы Соц.педагог 

3.Сотрудничество со школой искусств. Праздники Зам.по ВР 

4.Сотрудничество с библиотекой поселения. Встречи, праздники, уча- 

стие в конкурсах. 

 

Классные руководи- 

тели 

5.Сотрудничество с Советом ветеранов. Концерты, встречи Педагог-организатор 

6.Сотрудничество с домом Культуры. Праздники, концерты, 
встречи. 

Зам.по ВР 

7.Сотрудничество с Администрацией поселения. Акции. 

8.Сотрудничество с церковью Воскресная школа Зам.по ВР 
Зам.по семьям 

 

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни 

Направления Становление жизненной пер- 

спективы 

Формирование положи- 

тельного отношения к 
труду 

Обеспечение продуктив- 

ности социальных кон- 
тактов 

Цели Конкретизация и уточнение 

жизненных планов. 

Формирование готовно- 
сти к самообеспечению на 

основе труда. 

Формирование комму- 

никативных навыков. 

Задачи 1. Моделирование образа 

прошлого. 

2. Моделирование образа бу- 

дущего. 

3. Организация жизнедея- 

тельности воспитанников с 

опорой на целесообразность 

и периодичность выполнения 

жизненных функций. 

4. Формирование образа из- 

бранника(цы). 

1. Формирование устойчи- 

вых навыков самообслу- 

живания и обслуживаю- 

щего труда. 

2. Включение воспитанни- 

ков в посильную трудо- 

вую деятельность. 

3. Обеспечение адекват- 

ного профессионального 

самоопределения на ос- 
нове профориентации. 

1. Преодоление отчужде- 

ния от окружающих как 

специфической черты 

детей с ОВЗ. 

2. Привитие моральных и 

правовых норм обще- 

ства. 

3. Обеспечение возмож- 

ности функционирова- 

ния в различных соци- 
альных ролях. 
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   4.Расширение социаль- 
ных контактов. 

Формы работы 1. Микросреда, способствую- 

щая индивидуализации лич- 

ности воспитанников. 

2. Психологические тре- 

нинги. 

3. Деловые игры. 

4. Мониторинг. 

1. Помощь старшекласс- 

ников в уходе за малы- 

шами. 

2. Общественно-полезный 

труд. 

3. Дополнительное обра- 

зование. 

4. Трудоустройство. 

5.Профориентация. 

1.Деловые игры. 

2.Соуправление. 

3.Встречи с интерес- 

ными людьми. 

Ожидаемый ре- 

зультат 

Уход от размытости жизнен- 

ной перспективы, уточнение 

временной составляющей 

жизненных планов, сглажи- 

вание нарушений половой 
идентификации. 

Преодоление иждивенче- 

ства, некомпетентности в 

области бытовой эконо- 

мики, формирование чув- 

ства хозяина (хозяйки). 

 

 

Работа с неблагополучными подростками 

Цель: снижение уровня правонарушений и бродяжничества среди воспитанников. 

Задачи: 

 предупредить возникновение проблем у воспитанников; 

 помогать воспитаннику в решении проблем. 

1.Систематизация школьной картотеки. Сентябрь 

2.Выявление детей «группы риска». Сентябрь 

3.Занятость детей, состоящих на учёте в ПДН и КДН. В течение года 

4.Контроль поведения и посещаемости занятий, состоящих на учёте де- 

тей. 

 

В течение года 

5.Работа с «группой риска» школьного психолога. В течение года 

6.Заседание социально-психолого-педагогической службы (СППС) по 

работе с неблагополучными семьями и детьми, состоящими на учете. 

 

Раз в четверть 

7.Разборы персональных дел по совершенным правонарушениям на за- 

седаниях СППС. 

В течение года 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Цель коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом разви- 

тии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями) целью программы коррекционной работы является создание системы комплекс- 

ного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющего учитывать их особые образова- 

тельные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в обра- 

зовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них наруше- 

ний, недостатками в физическом и психическом развитии; 
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2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи де- 

тям с нарушениями интеллекта с учетом особенностей психофизического развития и индивидуаль- 

ных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагоги- 

ческой комиссии); 

3. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и группо- 

вых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизиче- 

ского развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями); 

5. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по медицинским, социаль- 

ным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников органи- 

зации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивиду- 

альных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной ра- 

боты: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, вза- 

имодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обу- 

чения школьника с учетом изменений в их 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 взаимо- 

действие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному 

решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекци- 

онной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его инте- 

грации в общество. 

2.5.2. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области сопровождения, меди- 

цинских работников организации и специалистов других организаций с целью реализации программы 

коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации адаптирован- 

ной основной образовательной программы - один из основных механизмов реализации программы коррек- 

ционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной ра- 

боты; 

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, ком- 

муникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем; 
- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции эмоци- 

онально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с интеллектуаль- 

ными нарушениями специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное парт- 

нёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешней средой (организациями раз- 

личных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицирован- 

ной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет сетевое взаимодей- 

ствие и социальное партнерство с другими организациями и учреждениями. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и органами государ- 

ственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и 
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поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями). 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии образова- 

тельной организации с организациями культуры, общественными организациями и другими институтами 

общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 
- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в реше- 

нии вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в обще- 

ство обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к 

лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями); 

- с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении 

вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме: 
1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возможностях образова- 

тельных организаций, в осуществлении образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями) и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана СИПР, индивидуальных учебных планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание органа, управля- 

ющего взаимодействием между участниками сети (например, координационного совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствующую деятель- 

ность участников сетевого взаимодействия, согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых сетевых ресур- 

сов  

Основные формы взаимодействия: 

- взаимодействие в осуществлении процесса обучения; 

- взаимодействие в использовании материально-технических и информационных ресурсов; 

- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов. 
 

Социальное партнёрство предусматривает: 
- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам преемственно- 

сти обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения (муниципальной психолого-ме- 

дико-педагогической комиссией, Центрами социальной защиты населения т.д.); 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с церковью. 
Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных и краткосрочных про- 

ектов, акций, инициатив с привлечением двух или нескольких участников; реализация программ муници- 

пального, районного уровня. 

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство со следующими организа- 

циями: 

 

№ п/п Наименование орга- 

низации 

Содержание (предмет) 

взаимодействия /социального парт- 

нерства 

Основание 

(договор, соглашение, 

протокол 
о намерениях и др.) 

1 Республиканская МСЭ Реализация индивидуальной про- 

граммы реабилитации (ИПР) инвали- 
дов; 

заключение МСЭ 

2 Муниципальное 
ПМПК 

Определение образовательного марш- 
рута обучения детей с ОВЗ 

Протокол заседания 

3 Общеобразовательные 
организации района 

Оказание консультативной помощи соглашения 
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4 Медицинские органи- 

зации 

Оказание консультативной помощи 

учащимся нуждающим в лечении, 
установление социального статуса 

Договор на проведение 

ежегодной диспанцериза- 
ции учащихся 

5. МБУ "Центр психо- 

лого-педагогической, 

медицинской и соци- 
альной помощи" 

Оказание консультативной помощи Договор 

 

2.5.3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекцион- 

ных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю- 

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

2.5.3.1. Направления реализации программы коррекционной работы в образовательной орга- 

низации 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, которые отра- 

жают её основное содержание и охватывают всю образовательную деятельность, обеспечивают взаимодей- 

ствие с родительской общественностью и иными общественными организациями: диагностическое; кор- 

рекционно-развивающее; консультативное; информационно-просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с нарушениями интеллекта и 

их семей, а также на создание благоприятной психологически безопасной среды для каждого учащегося не 

только в стенах школы, но и за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в коррек- 

ционной работе специалистов, предусматривает определение причин, спровоцировавших появления тех 

или иных проблем ребенка в школе; обеспечивает объективный подход к изучению возможностей ребенка 

в условиях конкретной образовательной среды; предусматривает изучение динамики его развития в про- 

цессе коррекционной работы, выступает инструментом контроля эффективности проводимых комплекс- 

ных мероприятий, направленных на предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже име- 

ющих место или возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического сопровождения 

в рамках направления: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностика отклоне- 

ний в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его ре- 

зервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную комплексную по- 

мощь детям в освоении содержания образования; коррекцию недостатков в физическом и психическом раз- 

витии детей в условиях образовательной организации, отслеживание причин возникновения проблем, их 

проявление; мониторинг и динамика достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом 

конкретном случае. 

Содержание в рамках коррекционно-развивающей работы: 
- разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) и индивидуальной про- 

граммы реабилитации (ИПР) инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью и инвалидов коррекционных 

форм, программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развиваю- 

щих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
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- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике об- 

разовательной деятельности, направленное на формирование личностных результатов и коррекцию откло- 

нений в развитии; 

- коррекция и развитие психических процессов; 
- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающе- 

гося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучающихся с интеллек- 

туальными нарушениями и инвалидов, а также их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации обучаю- 

щихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы, единых для всех участ- 

ников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных мето- 

дов и приёмов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекцион- 

ного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предполагает расширение образовательного про- 

странства окружающего социума и информирование всех субъектов образовательной деятельности: роди- 

телей, педагогов, школьных специалистов, вспомогательного персонала образовательных организаций, 

учащихся - об особенностях учебного процесса для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями). 

Содержание информационно-просветительской работы: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, пе- 

чатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности - обучаю- 

щимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с осо- 

бенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с умственной отсталостью; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивиду- 

ально-типологических особенностей детей с нарушениями интеллекта. 

2.5.3.2. Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результат - 

оценка контингента обучающихся для выявления обучающихся требующих оказания коррекционной по- 

мощи, учёта особенностей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, ма- 

териально-технической и кадровой базы образовательной организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-раз- 

вивающую направленность, и процесс специального психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью и инвалидов при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагности- 

ческая деятельность). Результат - констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекци- 

онно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результат - 

внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения обучаю- 

щихся с нарушениями интеллекта и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и приё- 

мов работы. 

Вопрос о выборе объема, форм, содержания и плана реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий для обучающегося с умственной отсталостью решается на школьном психо- 

лого-медико-педагогическом консилиуме или педагогическом совете, исходя из потребностей, особенно- 

стей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представи- 

телей). При решении данного вопроса учитываются рекомендации муниципальной психолого-медико-пе- 

дагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 

 

2.5.3.3. Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в школе про- 

водится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в различных формах, в частности, 
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коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), учителем-дефектологом, учи- 

телем-логопедом и другими квалифицированными специалистами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий- коррекция недостатков познавательной, коммуника- 

тивной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обуче- 

ния; 

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоцио- 
нально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления дея- 

тельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического обследования, позволя- 

ющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных при- 

чинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудно- 

стей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону бли- 

жайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Реализация коррекци- 

онно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений личности, по- 

ведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позво- 

ляет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы че- 

рез активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пре- 

делах психофизических особенностей каждого обучающегося. Коррекционная работа должна создавать оп- 

тимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении кото- 

рых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уро- 

вень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе 

и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых об- 

разовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей 

Психолого-педагогическое сопровождение – это комплексный процесс, затрагивающий все сферы 

жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на всех уровнях образования, благодаря 

чему и обеспечивается непрерывность процесса сопровождения. 

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, вниманием к широ- 

кому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной среды, обучение и воспитание, вза- 

имодействие детей, вопросы самопознания и личностной самореализации. 

Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-педагогического сопровож- 

дения – индивидуальный подход к каждому обучающемуся и его семье. 

Рассматривая содержание и организацию комплексного психолого-педагогического сопровождения 

в образовательной организации, следует сказать о важности командного междисциплинарного подхода. 

Системный междисциплинарный подход выражается и в таких конкретных вещах, как: опора на единую 

научно-методологическую концепцию в понимании нормативного и нарушенного развития ребенка; об- 
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щего междисциплинарного языка в трактовке тех или иных результатов диагностики; разработка взаимо- 

дополняющей коррекционно-развивающей программы; открытость информации о ребенке для всех специ- 

алистов, которые работают с ним и его семьей; единое календарно-тематическое планирование; проведение 

специалистами коррекционно-развивающих занятий на материале, включенном в содержание образова- 

тельной программы и т.п. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная технология психолого-пе- 

дагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с уче- 

том индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико- 

педагогическом консилиуме. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная организационная форма взаимо- 

действия специалистов школы, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения обучаю- 

щихся с отклонениями в развитии и/или в состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит разра- 

ботка стратегии и планирование конкретного содержания и регламента психолого-педагогического сопро- 

вождения обучающегося (воспитанника), определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений - обучающихся, воспитанни- 

ков, родителей, педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи 

и педагогической поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с умственной отсталостью и 
инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его 
в социум. 

Задачи ПМПк: 

- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация деятельности 

всех специалистов при сопровождении обучающихся с нарушениями интеллекта и согласование планов 

работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, корректировка про- 

граммы. 

Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с использованием 

психологических и педагогических диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, ра- 

ботоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекомендаций воспитате- 

лям (учителям) и другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков 

развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответствующих его го- 

товности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его разви- 

тия, адаптивности к ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других сфер развития 

обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за особенностями обучения и вос- 

питания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

2.5.5. Корректировка коррекционных мероприятий 

После каждой темы или цикла проведенных специалистом коррекционно-развивающих занятий, це- 

лесообразно проводить мониторинг развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями) с целью проверки правильности выбранного направления работы. В случае выявления 

отрицательной динамики развития, следует провести корректировку коррекционных мероприятий КТП. 
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2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.6.1. Цели и задачи программы внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на дости- 

жение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных 

от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучаю- 

щихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополни- 

тельных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

1. расширения опыта поведения, деятельности и общения; 
2. творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личност- 

ного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

3. позитивного отношения к окружающей действительности; 
4. социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

5. профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обуча- 

ющимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще- 

ством системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей раз- 

витие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

1. коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучаю- 

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и ин- 

дивидуальных особенностей; 

2. развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
3. развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельно- 

сти; 

4. формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружаю- 

щее и самих себя, 

5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

7. целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

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

9. формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

10. формирование умений, навыков социального общения людей; 

11. расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 

12. развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, стар- 

шими детьми в решении общих проблем; 

13. укрепление доверия к другим людям; 
14. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопережи- 

вания им. 

 

2.6.2. Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет: в 

младших классах (подготовительный класс (I)-V классы) 1680 часов; в старших классах - V -XI (XII) до 

2380 часов. 

Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная нагрузка - 10 часов, из них 6 

часов отводится на проведение коррекционно-развивающей работы. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

1. коррекционно-развивающее, 

2. духовно-нравственное, 

3. спортивно-оздоровительное, 
4. общекультурное, социальное. 
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Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием соответ- 

ствующей области, представленной в учебном плане. 

Образовательное учреждение вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления вне- 

урочной деятельности, определять формы её организации с учетом реальных условий, особенностей обу- 

чающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). При этом следует учи- 

тывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны соответствовать общим целям, задачам 

и результатам воспитания. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положи- 

тельного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного дей- 

ствия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и 

литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятель- 

ности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Со- 

держание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-развиваю- 

щей, не закреплены в требованиях ФГОС, таким образом, образовательная организация самостоятельно 

определяет следующие направления: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, со- 

циальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведче- 

ская и др. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, празд- 

ники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, игры (сюжетно-ролевые, де- 

ловые и т. п) и т. д. 

При организации внеурочной деятельности образовательная организация использует возможности 

сетевого взаимодействия (МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль», 

МБУ ДО "Янтиковская детская школа искусств") Внеурочная деятельность способствует социаль- 

ной интеграции обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем орга- 

низации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздорови- 

тельных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся 

разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. Виды совмест- 

ной внеурочной деятельности подобраны с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умствен- 

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все пе- 

дагогические работники образовательной организации (учителя, педагог-психолог, социальный педагог и 

др.), так же и медицинский работник. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в образовательной 

организации  используется план внеурочной деятельности. 

Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ ОО, который опре- 

деляет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

 
2.6.3. План внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности- создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, ду- 

ховно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, празд- 

ники, смотры-конкурсы, викторины, беседы, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т.п.), туристические по- 

ходы и т. д. 

Общий объем внеурочной деятельности 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность. 
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Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная нагрузка - 10 часов, из них 6 

часов отводится на проведение коррекционно-развивающей работы. 

Механизмом организации внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы органи- 

зации. Он разработан с учетом интересов обучающихся и возможностей школы 

 

Формы внеуроч- 

ной деятельности 

Классы Деятельность Объем 

на не- 

делю 

Количество 

часов в год 

Итого 

 5 9 

1. Коррекционно-развивающие направления  

Диагностическая 

работа 

5,9 Беседы, игры, занятия 2 70 70 140 

Консультативная 
работа 

5,9 Беседы, анкетирова- 
ние, тренинги 

2 70 70 140 

Коррекционно- 

развивающие за- 
нятия 

5,9 Беседы, игры, занятия 2 70 70 140 

2. Духовно-нравственное направление  

ОДНКНР «Уроки 
нравственности» 

5 Кл. час: беседы, игры, 
экскурсии 

1 35  35 

Воспитательные 

мероприятия 

9 Тематические класс- 

ные часы, беседы, в 

т.ч. по формированию 

духовно-нравствен- 

ного развития и вос- 
питания 

По 

плану 

школы 

 7 14 

3. Спортивно-оздоровительное направление 

Соревнования 5,9 внеклассные меропри- 

ятия, в т.ч. веселые 

старты, лыжня Рос- 

сии, весенний, осен- 

ние кроссы, шашки, 
шахматы… 

По 

плану 

школы 

7 7 10 

4. Социальное направление 

Юный книголюб 5,9 Школьный кружок 1 35 35 70 

5. Общекультурное направление 

Кружки по инте- 

ресам: драматиче- 

ский кружок 

Хоровой кружок 

9 

 
 

5 

Школьный кружок 1 

 
 

1 

 

 

35 

35 35 

 
 

35 

 
 

2.6.4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся полу- 

чил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружаю- 

щих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочув- 

ствовал нечто как ценность); 

- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучаю- 

щегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уров- 
ням. 
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 Уровни резуль- 
татов 

 

 Первый уровень приобретение обучающимися 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 соци- 

альной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня ре- 

зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учи- 

телями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него но- 
сителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), цен- 

ностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей- 

ствие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организа- 

ции, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обу- 

чающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение при- 

обретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения дан- 

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами образова- 
тельной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления 

эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы: 

1. коммуникативная, 
2. этическая, 

3. социальная, 

4. гражданская компетентности 

5. социокультурная идентичность. 
По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 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 ре- 

гиона; 

туры. 

 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной куль- 

 

- 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 собствен- 

ными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлека- 

тельных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных ком- 

понентов; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз- 

ных 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, обще- 

ственно полезной деятельности. 

Объем внеурочной деятельности определяется с учетом интересов обучающихся, возможности образова- 

тельного учреждения. 

Работа в рамках «Кружка по интересам» регулируется законным представителем обучающегося с учѐтом 

его интересов, но не более 10 ч/нед. общей занятости внеурочной деятельностью. Количество классных 

часов по направлению классный руководитель имеет право изменить с учѐтом потребностей воспитатель- 

ной работы в рамках конкретного классного коллектива. Учебно-исследовательская и проектная деятель- 

ность носит консультативный характер. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план для образовательных организаций, реализующих адаптированную основ- 

ную образовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее учебный план), реали- 

зующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фикси- 

рует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образо- 

вания, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данное образовательное 

учреждение работает по 1 варианту ― I-IV; V-IX классы (9 лет). 

Учебный план рассчитан на 9 лет. Реализация учебных планов осуществляется поэтапно: 

1 этап - I -IV класс; 

2 этап – V - IX класс. 

Выбор вариантов сроков обучения ОО осуществляет самостоятельно с учетом: 

1. особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к 

школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

2. наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-техниче- 

ские). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и коррекци- 

онно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 

особых образовательных потребностей  этой категории обучающихся. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся 

в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками об- 

разовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет- 

ных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию обра- 

зовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает до- 

стижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отно- 

шений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекуль- 

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуа- 

циях. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизи- 

ческого развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных предста- 

вителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной 

трудовой деятельности. 

В образовательном учреждении в 5-9 классах реализуется учебный курс: сельскохозяйственный 

труд. 
За счет части формируемой участниками образовательных отношений, реализуются учебные 

предметы: 

По 1 часу в 5 классе отводится на изучение учебного предмета русский язык и математика. 
В 9 классе по 1 часу переданы на изучение предметов «Искусство», «Основы безопасности жизне- 

деятельности». 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекцион- 

ными занятиями (логопедическими, психокоррекционными): 

1. Логопедия (5,9 классы) 

2. Развитие наглядных форм мышления, формирование мыслительных операций (5,9 классы); 

3. Развитие и коррекции психических процессов; социальная адаптация. (5,9 классы) 

4. Коррекционно-развивающие занятия (5,9 классы) 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 
На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, обогащение 

словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, рас- 

ширение представлений об окружающей действительности, развитие познавательной сферы (мышления, 

памяти, внимания). 

В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с обучающимися, 

направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармониза- 

цию личности и межличностных отношений учащихся. 

Основные направления работы: 
1. развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорноперцептив- 

ной, мнемической и мыслительной деятельности; развитие внимания, мышления, памяти, воображения 

и восприятия); 

2. развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального состояния, формиро- 

вание позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятель- 

ности, формирование навыков самоконтроля); 

3. развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие способности к эмпатии, сопере- 

живанию; формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), по- 

вышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение мо- 

жет осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенно- 

стей, обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогиче- 

ской комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при опре- 

делении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финан- 

сирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, об- 

щекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно осу- 

ществляется образовательной организацией в рамках общего количества часов, предусмотренных учебным 

планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет образо- 

вательная организация. 
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Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усво- 

ении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных предста- 

вителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные про- 

граммы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тью- 

торской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально до- 

пустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию АООП. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность учебной недели 

в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недели, в 1-м 

классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в подготовительном и 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Пепспективный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): I-IX классы 

 

Перспективный годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 
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Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 

 

 

Перспективный  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 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

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 
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   Перспективный годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) V-IX  классы 

Предметные обла- 

сти 

Классы 

 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 
1.2. Чтение 
(Литературное чтение) 

1.3.Родной (чувашский) язык 
1.4. Родная (чувашская) литература 

68 
68 

 

68 
68 

102 
68 

 

68 
34 

68 
68 

 

68 
68 

68 
68 

 

68 
68 

102 
68 

 

68 
34 

408 
340 

 

340 
272 

2. Математика 2.1. Математика 136 136 102 102 102 578 
 2.2. Информатика - - 34 34 34 102 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 68 68 - - - 136 
 3.2. Биология -  68 68 68 204 
 3.3. География - 68 68 68 68 272 

4. Человек 4.1. Мир истории - 68 - - - 68 
 4.2. Основы социальной жизни 34 34 68 68 68 272 

 4.3. История отечества - - 68 68 68 204 

5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство 
5.2. Музыка 

68 - - - - 68 

  34 - - - - 34 

6. Физическая 
культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 1020 1020 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

68 68 68 68 68 340 

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

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 
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Перспективный   недельный учебный план образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) V-IX классы 

Предметные об- 

ласти 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всег 

о 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 
1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

1.3. Родной (чувашский) 

язык 

1.4. Родная (чувашская) ли- 

тература 

2 

2 

 

2 

 

2 

3 

2 

 

2 

 

1 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

3 

2 

 

2 

 

1 

16 

16 

 

4 

 

4 

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 об- 

щество 

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 

5. Искусство 5.1. Изобразительное ис- 

кусство 
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 образова- 

тельных 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 (кор- 

рекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 

 
3.2. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года в МБОУ "Турмышская СОШ" регламентируется Календарным учебным графи- 

ком (Перспективный календарный график) (приложение 3 ), который разрабатывается на 1 год, 

рассматривается на педагогическом совете школы и утверждается приказом по образовательному 

учреждению, с Уставом школы от 7 – 18 лет на основании заключения ПМПК, заявления родителей. 

 

 

Класс 
Начало учебного года Окончание 

учебного года 

5-9 кл. 1 сентября май 

 

Продолжительность 

учебного года 

 5-9 классы 35 недель 
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Продолжительность учебной 

четверти, 5-9 классы 

I четверть Сентябрь-

ноябрь 

9 недель 

II четверть Ноябрь-декабрь 8 недель 

III четверть Январь-март 10 недель 

IV четверть Апрель-май 8 недель 

Сроки
*
 и продолжительность 

каникул 

Осенние Ноябрь 7 дней 

 Зимние Декабрь-январь 13 дней 

 Весенние Март-апрель 10 дней 

 Летние Май-август 98 

Срок
*
 проведения 

промежуточной аттестации
 

май 

                                 3.3.Требования к условиям реализации АООП 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям полу- 

чения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), пред- 

ставляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации, адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результа- 

тов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды: обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отно- 

шению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями) в образовательной организации для участников образовательного процесса созда- 

ются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной про- 

граммы всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и кружков, осу- 

ществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя воз- 

можности образовательных организаций дополнительного образования детей; 

 расширения социального опыта и социальных контактов, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здо- 

ровья; 

 учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями); 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и об- 

щественности в разработке АООП, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП, формируемой 

участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (закон- 

ных представителей), спецификой образовательной организации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятель- 

ностного типа; 

 обновления содержания адаптированной основной образовательной программы, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов де- 

тей и их родителей (законных представителей); эффективного управления образовательнойоргани- 

зацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей, общих для 

всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями), относятся: 

 осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении обучающимися со- 

держанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения коррекционных занятий; 
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 практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение обуча- 

ющимися жизненными компетенциями; 

 организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса обуча- 

ющихся; 

 организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями). 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю- 

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

 организация предметно-практической деятельности, как основы развития познавательной сферы 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в частности интеллектуальной и речевой; 

 постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действительности: от бли- 

жайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удаленного и усложненного. 

 введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование представ- 

лений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; социально-бытовых навыках, 

применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

 поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых навыков, и заканчи- 

вая профессионально-трудовыми. 

 Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) должно способствовать: 

 целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и взаимодей- 

ствию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач; 

 формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей приобщению 

к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

 развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и образовательной организа- 

ции; 

 раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах практи- 

ческой, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

 развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных ком- 

понентов; 

 реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой деятельностью 

и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне среднего професси- 

онального образования. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует ква- 

лификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей АООП, обеспечи- 

вается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по профилю педагогиче- 

ской деятельности не реже чем один раз в три года. 

Качественный состав 

педагогических кадров по уровню образования 

 Образование 2020-2021 уч. год 

Количе- 

ство 

% 

 Всего 16  

1 Педагогическое: 16 100% 
 1.1. из них высшее педагогическое 16 100% 
 1.1.1.дефектологическое 0 0% 
 1.2. среднее 0 0% 
 1.3. не педагогическое 0 0 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%, высшее педагогическое составляет 89% 

учителя предметники т.д. 

 

Анализ педагогических кадров 

по квалификационным категориям 
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 Имеют квалификационные категории: 2020- 2021 учебный год 

Всего % к общему числу 

пед. работников 

1 Всего 15 

2 - высшая 4 27% 

3 - первая 9 60% 

4 -соответствие занимаемой должности 2 13% 

Таким образом, квалификационные категории имеют (высшая, первая) - 94% (15 педагога), соответ- 

ствие занимаемой должности 6% (1 педагог). 

 

 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. Образо- 

вание 

Специаль- 

ность/ год 

окончани

я 

Преподав

аемые 

предметы 

Квали- 

фикаци- 

онная 

катего- рия/ 

год 

КПК 

1 Никола

ева 

С.В. 

высшее Русский 

язык и 

литература, 

1997 

Директор 

школы 

Высшая 2017 

г. 

«Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования: 

особенности работы с 

обу- чающимися с ОВЗ 

в общеобразователь- 
ной организации», 72 ч. 
2018 г. 

2 Семен

ова 

С.Г. 

высшее Немецкий 

язык, 1984 г. 

Социаль

ный 

педагог 

первая 2018 

г. 

«Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования: 

особенности работы с 

обу- чающимися с ОВЗ 

в общеобразователь- 

ной организации», 72 ч. 

2018 г. 

3 Разина 
Н.В. 

высшее География, 

1987 г. 

Учитель 

географии

, 

заместите

ль 

директора 

Первая, 2018 

гг. 

«Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования: 

особенности работы с 

обу- чающимися с ОВЗ 

в общеобразователь- 
ной организации», 
72 ч. 2018 г. 

4 Матрос

ова 

Л.И. 

высшее Русский 

язык и 

литература, 

1987 г. 

Учитель 

русского 

языка, 

заместите

ль 

директора 

Высшая, 2016 

г. 

«Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования: 

особенности работы с 

обу- чающимися с ОВЗ 

в общеобразователь- 

ной организации», 72 ч. 

2018 г. 



66 
 

5 Василь

ева 

С.Н. 

высшее Немецкий 

язык, 1981 г. 

Учитель 

искусств

а, 

истории, 

библиоте

карь 

первая 2017 

г. 

«Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования: 

особенности работы с 

обу- чающимися с ОВЗ 

в общеобразователь- 

ной организации», 72 ч. 

2018 г. 

6 Кузьм

ина 

Н.Г. 

высшее История, 

об- 

ществозна- 

ние, 2005 

Учитель 

истории 

первая 2020 

г. 

«Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования: 

особенности работы с 

обу- чающимися с ОВЗ 

в общеобразователь- 

ной организации», 72 ч. 

2018 г. 

7 Иванова 
Г.Н. 

высшее Матема- 

тика,1991 г. 

Учитель 

математи

ки 

первая 2014 

г. 

«Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования: 

особенности работы с 

обу- чающимися с ОВЗ 

в общеобразователь- 

ной организации», 72 ч. 

2018 г. 

8 Никол

аев 

Р.П. 

высшее Физическая 

культура, 

1989 г. 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

первая 2017 

г. 

«Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования: 

особенности работы с 

обу- чающимися с ОВЗ 

в общеобразователь- 
ной организации», 
72 ч. 2018 г. 
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9 Осипова А.О. высшее педагог-пси- 

холог, 2019 г. 

   Педагог- 

психолог 

20.11.2020 г. 

«Актуальные проблемы 

обу- чения детей с 

задержкой психического 

развития в условиях 

инклюзивного обра- 

зования». 6 ч. 

10 Григорьева 

З..Н. 

высшее Чувашский 

язые и лит., 

1976 г. 

высшая 

2018 г. 

Учитель 

чувашского 

языка и 

литературы 

«Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования: 

особенности работы с 

обу- чающимися с ОВЗ в 

общеобразователь- ной 

организации», 72 ч. 2018 

г. 

11 Михайлова 

Э.Н. 

высшее Биология, хи- 

мия, 2001 

Выс- 

шая,2017 

г. 

Учитель 

биологии и 

химии 

«Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования: 

особенности работы с 

обу- чающимися с ОВЗ в 

общеобразователь- ной 

организации», 72 ч. 2018 

г. 

12 Дмитриев 

С.П. 

высшее Информатика, 

2009 г. 

первая, 

2019 г. 

Учитель 

информатик

и 

«Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования: 

особенности работы с 

обу- чающимися с ОВЗ в 

общеобразователь- ной 

организации», 72 ч. 2018 

г. 

13 Владимиров 

П.С. 

высшее Математика, 

2017 г. 

Первая, 

2019 г. 

Учитель 

математики 

«Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования: 

особенности работы с 

обу- чающимися с ОВЗ в 

общеобразователь- ной 

организации», 72 ч. 2018 

г. 

14 Иванова К.Р. высшее Русский язык 

и литература, 

2008 г. 

Первая, 

2020 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования: 

особенности работы с 

обу- чающимися с ОВЗ в 

общеобразователь- ной 

организации», 72 ч. 2018 

г. 

15 Николаева 

В.В. 

высшее Музыка, 

начальные 

классы, 2020 

г. 

   Учитель 

музыки 

20.11.2020 г. 

«Актуальные проблемы 

обу- чения детей с 

задержкой психического 

развития в условиях 

инклюзивного обра- 
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зования». 6 ч. 

Образовательное учреждение обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта исполь- зования современных образовательных технологий, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллекту- альными нарушениями). 

 

3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы 

Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной программы для 

обу- чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны: 

- Обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 
- Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

- Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы. 

2. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

ди- дактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых 

на эти цели средств бюд- жета. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной образова- 

тельной программы 

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфраструктуры общего и 

специ- ального образования, включая параметры информационно образовательной среды. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образо- вание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

 к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной программы для 

обуча- ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует 

действующим сани- тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к: 

 участку (территории) и зданию образовательной организации; 

 помещениям библиотек, физкультурному залу 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

клас- сам, кабинетам ,которые должны обеспечивать возможность для организации разных 

форм урочной и внеурочной деятельности; 

 кабинетам медицинского назначения; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечиваю- щим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

за- крепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 
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образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обуче- ния, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллекту- альными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресован- ных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на 

уроке, а также для выполне- ния практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на 

печатной основе, включая Про- писи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуаль- ными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора учебного 

и дидактического ма- териала (в младших классах преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядно- сти; в старших - иллюстративной и символической). 

1. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» 

включает: учебники; Букварь; рабочие тетради на печатной основе; программно-методическое 
обеспечение: методи- ческие рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного предмета; 
печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 
сюжетных картинок по отдель- ным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 
соответствии с тематикой и видами работ; 

учебно-практическое оборудование: опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу); дидактический раздаточный 

материал (карточки с заданиями); игрушек по отдельным темам; 

технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, таблиц; 

ком- пьютер с программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

2. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 

ком- плекты учебников; печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме; словари по русскому языку; репродукции 

картин худож- ников в соответствии с тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и 

писателей; детские книги разного типа из круга детского чтения; технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: аудио- записи прочтения мастерами художественного слова 

произведений художественной литературы; слайды, 

соответствующие содержанию обучения; игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные 

ли- тературные игры. 

3. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» предполагает 

ис- пользование: учебно-методических комплексов, включающих учебники на печатной основе; 

дидактиче- ского материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на пе- чатной основе; программного обеспечения для персонального компьютера, 

с помощью которого выполня- ются упражнения по формированию вычислительных навыков, 

калькуляторов и другие средства; демон- страционного материала - измерительные инструменты и 

приспособления: размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел; видеофрагментов и другие 

информационные объекты (изображения), отражающие основные темы курса математики; настоль- 

ных развивающих игр; электронных игр развивающего характера. 

4. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Природоведение» 

включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников; методические рекомендации для 

учителя; техни- ческие средства обучения; экранно-звуковые пособия; учебно-практическое 

оборудование: карты (полуша рий, России), глобусы, контурные карты (полушарий, России); макеты 

форм поверхности; разрезные по- собия по темам: материки и океаны, естественные и искусственные 

экосистемы, Федеративное устройство России и др.; оборудование для демонстрации опытов: 

движение Земли вокруг Солнца, движение Земли вокруг своей оси, планеты Солнечной системы, 

термометры, лупы, микроскопы или их упрощенные (дет- ские) модели, бинокли, модели телескопа; 

оборудование для измерения температуры воды, воздуха; силы и направления ветра; оборудование 

для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бу- мага и картон цветные, клей, 

краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); 5.Матери- 
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ально-техническое обеспечение учебного предмета «Биология» включает: учебно-методические 

ком- плексы: комплекты учебников; комплекты предметных, технические средства обучения; 

экранно- звуко- вые пособия; учебно - практическое оборудование: оборудование для ухода за 

комнатными растениями практических работ в природе; микроскопы; защитная одежда; оборудование 

для наблюдения в природе и сбора экспонатов для коллекций: бинокли, пинцеты, лотки, коробки, 

папки для сбора образцов; оборудова- ние для самонаблюдения: термометры, лупы, прибор для 

измерения давления, секундомер, прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом 

и выдыхаемом воздухе; модели и натуральный ряд: коллекции полезных ископаемых; модели 

строения растений, внешнего строения животных, модель внут- реннего строения млекопитающего; 

коллекции споровых растений, голосеменных растений, покрытосе- менных растений, 

сельскохозяйственных растений, растений леса, луга, водоема; 

6. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «География» включает: 

учебно- методические комплексы: комплекты учебников печатные пособия: таблицы 

(ориентирование на местно- сти, богатство морей России, воды суши, животный мир материков и 

др.); портреты путешественников, мореплавателей и др.; таблицы (календарь наблюдений за погодой; 

климат России и др.); географические карты; технические средства обучения; экранно-звуковые 

пособия: видеофильмы и видеофрагменты; учебно-практическое оборудование: теллурий; компас 

ученический; набор условных знаков для учебных топографических карт; модели глобус Земли 

физический (масштаб 1:30 000 000); глобус Земли политиче- ский (масштаб 1:30 000 000); глобус 

Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся)(масштаб 1:50 000 000); модель вулкана; 

натуральные объекты: коллекция горных пород и минералов; коллекция полезных ископаемых 

различных типов; гербарий растений природных зон России; 

Формирование знаний и практических умений в ходе освоения предметной области «Человек 

и общество» происходит с использованием средств, расширяющих представления и обогащающих 

жизнен- ный опыт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

7. Материально-техническое обеспечение учебных предметов «Мир истории» и «История 

Оте-чества» включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников; печатные пособия: 

настенные исторические карты, атласы, контурные карты; событийные, типологические картины, 

портреты, истори- ческие пейзажи; иллюстрации; дидактический раздаточный материал: карточки с 

заданиями, историче- скими играми и игровыми упражнениями; технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки; видеофильмы и презентации. 

8. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Обществоведение» 

включает: учебники; текст Конституции Российской Федерации; печатные пособия: схемы, таблицы; 

дидактический раздаточный материал: карточки с терминами-понятиями, заданиями, задачами; 

информационно-коммуни- кативные средства; технические средства обучения; экранно- звуковые 

пособия. 

9. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Основы социальной 

жизни» включает: учебно-методические пособия для учителя; 
10. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «ИЗО» предполагает 

наличие: пе- чатных пособий: портреты русских и зарубежных художников; таблицы по 

цветоведению, построению ор- намента; таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

схемы по правилам рисования пред- метов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; таблицы 

по народным промыслам, русскому ко- стюму, декоративно-прикладному искусству; видеофильмы и 

презентации памятников архитектуры и ху- дожественных музеев; видеофильмы и презентации видов 

и жанров изобразительного искусства; творче- ства отдельных художников; видеофильмы и 

презентации народных промыслов; художественных стилей и технологий; 

11. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» включает: 

книгопечат- ную продукцию: хрестоматии с нотным материалом; сборники песен и хоров; 

методические пособия (ре- комендации к проведению уроков музыки); книги о музыке и музыкантах; 

научно-популярная литература по искусству; справочные пособия, энциклопедии; печатные пособия: 

таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной выразительности; 

технические средства обучения: музыкаль- ный центр, видеомагнитофон, мультимедийный 

компьютер со звуковой картой, 

12. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» 

вклю- чает: печатные пособия, учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и 

оборудование; спор- тивные тренажеры; модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое 

оборудование; скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; сетки, 

флажки, кегли; тренажерное оборудование. Для овладения образовательной областью «Технологии» 

учащимся с умственной отсталостью (ин- теллектуальными нарушениями) необходимо 
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использование специфических инструментов и расходных материалов в процессе формирования 

навыков ручного труда. Для организации профильной трудовой подготовки необходимо наличие 

специального оборудования в соответствии с тем или иным профилем труда ,а также использование 

адаптированных технологических карт, позволяющих обучающимся освоить 

необходимые трудовые навыки. 

13. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Сельскохозяйственный 

труд» 

включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников; 

17. Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, 

но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурс- ному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индиви- дуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с 

умственной отсталостью (интеллектуаль- ными нарушениями). Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, про- цесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- шениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предпола- гаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

про- грамм для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного про- цесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организа- цией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

вклю- 

чают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

про- 

цесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.),в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, разме- щенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

орга- низации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований); 

Образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

пред- полагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что 

требует обя- зательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образо- вания. Предусматривается для тех и других специалистов возможность 

обратиться к информационным ре- сурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию ква- лифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адаптированной 

основ- ной образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образова- тельной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллекту- ального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
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развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образова- тельных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за системой условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программой    

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

в соответствии с требованиями Стандарта осуществляется администрацией МБОУ «Турмышская СОШ». 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации. 

      Адаптированная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Турмышская средняя общеобразовательная школа»  Янтиковского района  Чувашской 

Республики принята Педагогическим советом школы, протокол от 31.08.2020  № 1, с изменениями  

(протокол №5, от 26.02.2021 г.), утверждена приказом директора от 31.08.2020 № 107- О, с изменениями 

№18-О, от 26.02.2021 г. 
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Приложение 2. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.20 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 
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День трезвости: конкурс плакатов 5-9 сентябрь классные руководители 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

8-9 сентябрь Руководитель волонтерского 

движения 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного материала. 

5-9 октябрь классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное родительское 

собрание 

5-9 ноябрь классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Социальный педагог 

«День Конституции» 5-9 декабрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь классные руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь Учитель физкультуры 
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Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнование по 

волейболу, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по УР, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Заместитель директора, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

5-9 апрель классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель учитель ИЗО, классные 

руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 апрель Учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа против 

курения". Туристические походы. 

5-9 май классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Знамя победы», «Свеча 

памяти», «Сирень победы», «С 

праздником, ветеран!», Вахта памяти 

у памятника «Павшим в годы 

войны», проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

  Количество  
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Название курса Классы часов 
в неделю 

Ответственные 

«Эколята» 6 1 Михайлова Э.Н. 

«ОДНКНР» 5 1 Иванова К.Р. 

«Драмкружок» 5-9 1 Григорьева З.Н. 

«Юный книголюб» 5-9 1 Васильева С.Н. 

«Юный физик» 5-9 1 Владимиров П.С. 

«Волейбол» 5-9 1 Николаев Р.П. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Заместитель директора 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориен- 

тации в школе «Мир профессий». 

Конкурс рисунков, профориентаци- 

онная игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 январь классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
 

Ответственные 
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  проведения  

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на сайте школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Заместитель директора 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы: «Чистая деревня 

- чистая планета», «Памяти павших», 

«Посади дерево», «Помощь 

пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», «Здоровая 

перемена» и др.) 

5-9 апрель Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Заместитель директора 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 5-9 январь Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть 

района 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк», 

новогодний праздник, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», и др. 

5-9 В течение года классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экс- 

курсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопро- 

сам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

профилактики 
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Классное руководство 
 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 
 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 
 

 

 


