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1. Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образова-

ния для обучающихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата (АООП ООО 

НОДА)  (вариант 6.3)– это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата с сочетанными дефектами, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечиваю-

щая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и инвалидностью. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего обра-

зования обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) (вариант 6.3) МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» разработана и утверждена в соответ-

ствии с Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программой образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвер-

жденной Министерством просвещения РФ от 24.11.2022 года № 1026,  и в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее Стан-

дарт)  основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планиру-

емым результатам освоения АООП, с учетом примерной адаптированной основной обще-

образовательной программы основного общего образования обучающихся с НОДА и  ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) и с учётом образо-

вательных потребностей и запросов участников образовательных отношений 

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

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или на дому. Для обучающихся, кото-

рые по состоянию здоровья могут посещать образовательную организацию, на основании 

заключения медицинской организации и письменного обращения родителей обучение по 

индивидуальному учебному плану организуется на дому и/или инклюзивно в классе, неко-

торые предметы изучаются заочно. Администрацией образовательной организации преду-

смотрены занятия различных специалистов на дому и в классе, консультирование родите-

лей. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего обра-

зования обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) (вариант 6.3) предназначена удовлетворить потребности:  

- обучающихся школы - в получении базового образования по всем предметам, раз-

вития в образовательной деятельности, коррекции дефектов развития в образовательной де-

ятельности, воспитательной и трудовой подготовки;  

-  родителей обучающихся – в качественном образовании ребёнка, её воспитании, 

развитии и социализации;  

- общества и государства – в воспитании молодого поколения граждан, способных к 

самостоятельной жизни, интеграции в социум. 

В основу разработки АООП заложены дифференцированный и деятельностный под-

ходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучаю-

щимся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возмож-

ность реализовать индивидуальный потенциал развития.  
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образо-

вания с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) школьного возраста определяется характером организации доступной им деятель-

ности (предметно-практической и учебной). 

 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования (успешное 

усвоение системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позво-

ляющих продолжить образование на следующем уровне образования, но и жизненной ком-

петенции, составляющей основу социальной успешности). 

В контексте разработки АООП ООО для обучающихся с НОДА и умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспе-

чивает: 

 • придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 • существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 • обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвое-

ние некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических ре-

зультатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

-принципы государственной политики Российской Федерации в области образова-

ния (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность об-

разования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и под-

готовки обучающихся); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего 

развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; фор-

мирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-

ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучаю-

щихся нравственных представлений (правильно или неправильно; хорошо или плохо) и по-

нятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутрен-

них взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 
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- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержа-

ние предметных областей и результаты личностных достижений; 

- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий воз-

можность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформиро-

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет 

обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятель-

ности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) полу-

чает образование по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотно-

сится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижени-

ями сверстников, не имеющих ограничений здоровья.  
АООП для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность, до-

полняется индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее - 

ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. 

Актуальность АООП заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 

личностного развития обучающегося с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить 

проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на 

основе уважения и равноправия. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ6.3.) 

2. 1. Целевой раздел АООП ООО для обучающихся с НОДА и умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

2.1.1.  Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучаю-

щихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - это обще-

образовательная программа, адаптированная для данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечива-

ющая коррекцию, компенсацию нарушений развития каждого ребенка, их социальную 

адаптацию в современном обществе. 

Цель реализации АООП ООО  с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) -  создание условий для максимального удовлетворения особых обра-

зовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной орга-

низацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с НОДА и легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизнен-

ных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их лич-

ности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 
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в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур-

ными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающи-

мися с  НОДА и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с уче-

том их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно по-

лезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию худо-

жественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спор-

тивных, творческих соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

2.1.1.1.  Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся с НОДА и  умственной отста-

лостью  (интеллектуальными нарушениями) 

              АООП образования обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. Ор-

ганизация обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и 

воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с НОДА и умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готов-

ность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  

              Программа направлена на органическое сочетание обучения и воспитания, усвое-

ние знаний и развитие познавательных способностей с учетом возрастных особенностей и 

жизненного опыта. В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы пред-

полагается развитие модели, развивающей личностно - ориентированной школы, которая 

всесторонне учитывает содержание, организацию, а также условия и факторы продуктив-

ного процесса обучения и воспитания, объединённых в приоритетах парадигмы образова-

ния.  
 АООП  для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) предполагает, что обучающийся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование, которое по итоговым достижениям не соответствует требованиям к итоговым 

достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завер-

шения школьного обучения. 

 Реализация АООП  предусматривает создание условий, учитывающих общие и осо-

бые образовательные потребности и индивидуальные особенности обучающихся. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомер-

ного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного жизненного 

опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 

             АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельного процесса. Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формиру-

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

           В реализации АООП выделено два этапа: 

  I этап ― 1-4 классы;  

 II этап ― 5-9 классы;  
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 Цель второго этапа направлена на расширение, углубление и систематизацию 

знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некото-

рыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Сроки реализации АООП основного общего  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на втором  этапе составляет 5  лет (с 5 по 9 класс).  

  

2.1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика  и особые образовательные по-

требности обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

Обучающиеся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями)  – это группа детей с двигательными нарушениями разной степени выраженности, лёг-

кой степенью интеллектуальной недостаточности. 

 В целом, по степени выраженности двигательного развития учащихся с НОДА 

можно разделить на IV уровня.  

I уровень. 

 Характеристика двигательного развития. Имеющиеся нарушения опорно – двига-

тельного аппарата практически не влияют на двигательную активность. Сформирована про-

извольность и целенаправленность движений, мелкая моторика развита в достаточном объ-

еме. Доступно формирование графомоторных навыков, действий, требующих точности и 

координированности движений (вырезывание ножницами, вышивка и пр.).Обучающиеся 

перемещаются и меняют положение тела самостоятельно. Могут сидеть на обычном стуле. 

Опорность ног полностью сформирована.  

Характеристика произносительной стороны речи. Речь является средством общения. 

Речевая активность высокая. Отмечаются нарушения звукопроизносительной стороны 

речи. Формирование речевой функции соотносимо с возрастной нормой. Уровень развития 

импрессивной речи значительно опережает уровень развития экспрессивной речи, а в ряде 

случаев даже приближается к нормативным показателям.  

Уровень помощи: требуется незначительный объем помощи направляющего и кон-

тролирующего характера во всех областях деятельности. Уровень помощи снижается по 

мере взросления и социальной адаптированности обучающегося. Использование средств 

АСК не требуется. 

 II уровень  

Характеристика двигательного развития. Сформирована произвольность движений. 

У обучающихся, находящихся на этом уровне, развивается зрительно-моторная координа-

ция. Они могут захватить объект, совершить с ним манипуляции, но качество, амплитуда и 

объем движений ограничены. Формируются графо – моторные навыки. Обучающиеся пе-

ремещаются в коляске активного типа на длительные расстояния, самостоятельно управляя 

коляской или при помощи опорных средств. Опорность ног сформирована. Обучающиеся 

в состоянии удержаться в вертикальном положении, сидя в специальном стуле или стоя у 

опоры. Способны целенаправленно и самостоятельно менять положение тела, ориентиро-

ваться и перемещаться в пространстве образовательного учреждения, подниматься по сту-

пеням лестницы.  

Характеристика произносительной стороны речи Речь является средством выраже-

ния состояний, желаний и, следовательно, средством общения с людьми. Отмечается псев-

добульбарная симптоматика, проявляющаяся в нарушениях голоса, дыхания, процесса 

кормления. Четко проявляются такие патологические симптомы артикуляционного аппа-

рата, как спастичность, паретичность, дистония, гиперкинезы языка, оральные синкенезии. 

Подвижность языка, губ значительно ограничена.  
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Уровень помощи: требуется частичная помощь при перемещении, контролирую-

щего и мотивирующего характера. Незначительная помощь при позиционировании, пред-

метной, образовательной деятельности. Возможно использование агументативной комму-

никации.  

III уровень  

Характеристика двигательного развития. Произвольная моторика крайне ограни-

чена. Присутствуют целенаправленные движения. Обучающиеся могут управлять объек-

том, испытывая при этом значительные трудности. Перемещаются при помощи коляски ак-

тивного типа или при помощи опорных систем. При попытках посадить обучающиеся не 

удерживают вертикального положения. Опорность ног не сформирована или сформировна 

частично. Возможно удержание положение тела в специальном стуле, вертикализаторе. У 

них начинает развиваться зрительно-моторная координация, они тянутся к предметам, но 

захват удается после многократных попыток. Характеристика произносительной сто-

роны речи. Речевая функция развита недостаточно. Наличие оральных синкенезий затруд-

няет произвольные движения языка и губ. Изменение тонуса мышц органов артикуляции 

проявляется в виде спастичности, паретичности, дистонии Голос у детей слабый, немоду-

лированный. Дыхание в ряде случаев стридорозное. Выражена псевдобульбарная симпто-

матика. В речи присутствуют простые слова и примитивные устойчивые грамматические 

конструкции. Звукопроизношение и речевое дыхание грубо нарушены. Речь используется 

для коммуникации.  

Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и частичная помощь при по-

зиционировании. При перемещении требуется постоянная помощь. Возможно самостоя-

тельное перемещение обучающихся с использованием коляски активного типа на неболь-

шие расстояния в знакомом безопасном помещении (помещение класса). Требуется полная 

или частичная помощь при кормлении, коммуникации предметно – практической деятель-

ности. Полная помощь при санитарно – гигиеническом обслуживании. Использование аль-

тернативной и агументативной коммуникации.  

IV уровень 

Характеристика двигательного развития. Положение тела вынужденное, отсут-

ствуют произвольные движения, обучающиеся не удерживают голову. Функции рук не раз-

виты: предмет не удерживает или удерживает при вложении предмета в руку. Обучаю-

щийся перемещается в коляске пассивного типа; требуется фиксация конечностей и туло-

вища. Фиксация взгляда на предметах и игрушках слабо выражена. Прослеживание движу-

щегося оптического объекта фрагментарно.  

Характеристика произносительной стороны речи Голосовая активность обучаю-

щихся проявляется в примитивных голосовых реакциях: плаче и крике, вокализациях. Го-

лос тихий, слабый, немодулированный, быстро истощающийся.  

Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и помощь при перемеще-

нии, позиционировании, гигиеническом обслуживании, предметной и коммуникативной 

деятельности. Необходимо использование метода альтернативной коммуникации.  

Таким образом, группу школьников, обучающихся по АООП НОО для детей с 

НОДА и УО можно отнести к I и II уровням по степени выраженности двигательных нару-

шений. Интеллектуальная недостаточность определена на уровне лёгкой степени умствен-

ной отсталости. Отмечаются нарушения произносительной стороны речи. В свою очередь, 

у учащихся с НОДА и УО нарушения психических функций чаще носят тотальный харак-

тер. На первый план выступает недостаточность абстрактно-логического мышления и выс-

ших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности разви-

тия личности характеризуются низким познавательным интересом и недостаточной кри-

тичностью. Отмечается слабость волевых усилий и низкий уровень мотивации к учебной 

деятельности.  

Так, зная особенности нарушений у обучающихся с НОДА и УО, необходимо решать 

задачи организации обучения и воспитания детей в образовательной организации. Это 
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определение количества сопровождающих взрослых в соответствии с потребностью детей 

в физической помощи, выбор технических вспомогательных и дидактических средств, из-

менение внешней технической среды под потребности учащихся с НОДА и УО, определе-

ние форм проведения уроков/занятий (индивидуальные и групповые), выбор специфиче-

ских техник, стратегий и приёмов работы с учащимися данной категории.  

Таким образом, организация учебно-воспитательного и коррекционно-развиваю-

щего процесса должна учитывать уровни двигательного развития, психическое личностное 

развитие учащихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

и  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не 

только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеоб-

разии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 

атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного наруше-

ния, перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, 

при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. Таким образом, современные 

научные представления об особенностях психофизического развития обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образова-

тельные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

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

вания, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая орга-

низация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА и умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 

нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного про-

цесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования.  

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с НОДА и  

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен-

ность между дошкольным и школьным этапами; 

 введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих 

формированию представлений о природных и социальных компонентах окружающего 

мира, целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориенти-

ровки; 

 опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных про-

цессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

 возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогического работниками и другими обучающимися; 

 раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и твор-

ческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 
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 психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодей-

ствия семьи и организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы орга-

низации. 

 обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды на основе использования двигательного и охранительного педагогического режи-

мов; 

 отбор и адаптация учебно-познавательных задач, имеющих практико-ориентированную 

направленность и решаемых в различных предметных областях; 

 развитие и совершенствование коммуникативных возможностей с применением средств 

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

тернативной коммуникации; 

 реализация программы коррекционной работы психолога, логопеда (включая коррек-

цию произносительной стороны речи), помощи тьютора и (или) ассистента при необхо-

димости; 

 проведение специальной работы по формированию и коррекции двигательных функций, 

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

 потребность в реализации специальных подходов к физическому воспитанию и разви-

тию навыков самообслуживания; 

 расширение образовательного пространства организации за счет внешних средовых ре-

сурсов. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через специальные 

образовательные условия (специальные методы формирования графомоторных навыков, 

пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, проти-

вопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, сочетание 

учебных и коррекционных занятий). 

Практическая направленность обучения предполагает направленность на социализа-

цию и воспитание автономности у обучающихся. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучаю-

щихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспита-

нию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствова-

ние методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные пси-

хологические новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе 

изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-

развивающих занятий 

 

2.1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА и умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  АООП ООО (вариант 6.3) 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, и в соответствии 

с Федеральной адаптированной общеобразовательной программой образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант1)   предпо-

лагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образо-

вания ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  
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Результаты освоения с обучающимися с НОДА и  умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения об-

разования.  

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 ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образо-

вания ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

  Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуальн-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

 Личностные результаты освоения АООП ООО (вариант 6.3) отражают: 

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

Родину; 

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

гих народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимо-

действия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компе-

тенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально зна-

чимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной орга-

низации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам дру-

гих людей; 

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

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

ным и духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные  результаты освоения обучающимися АООП (вариант 6.3) 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обу-

чающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готов-

ность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью, не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляю-

щих при оценке итоговых достижений. 
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АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным пред-

метам не является препятствием к продолжению образования по варианту программы.  

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия роди-

телей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучаю-

щегося на обучение по индивидуальному плану или на обучение по варианту 6.4 ФАОП 

ООО. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по пред-

метной области Язык и речевая практика на конец обучения (IX класс) 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогического 

работника; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный об-

разец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам педагоги-

ческого работника; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью педагогического работника); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

педагогического работника); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме тек-

ста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествова-

тельного текста с элементами описания (50 - 55 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествователь-

ного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельно-

сти, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержа-

ния и языкового оформления; 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступ-

ных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию произ-

ведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством педагогического работника текста; 
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пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

педагогического работника); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам педагогического работника; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с по-

мощью педагогического работника; 

заучивание стихотворений наизусть (7 - 9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произ-

ведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с исполь-

зованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существи-

тельного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического 

работника; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орфографической за-

дачи (под руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предло-

жениях (не более 4 - 5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опор-

ных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по 

цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста 

(с помощью педагогического работника); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и ос-

новной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необхо-

димых языковых средств (55 - 60 слов); 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 

ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 
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определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работ-

ника); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обос-

нованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение соб-

ственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров 

из текста (с помощью педагогического работника); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помо-

щью педагогического работника); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по пред-

метной области Математика на конец обучения (IX класс) 

 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таб-

лиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), 

в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при из-

мерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, чет-

верть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, па-

раллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира ли-

ний, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с использованием безопасных для 

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичных приемов 

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

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстами, рисунками). 

Достаточный уровень: 
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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 деся-

ток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и чис-

лами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятич-

ными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем по-

вторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач, составных задач в 2 - 3 арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллеле-

пипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, паралле-

лограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира ли-

ний, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых за-

дач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, ис-

пользуя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы, выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстами, рисунками), доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и пе-

редачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов  

по предметной области Естествознание на конец VI класса 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево 

леса); 
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называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (по-

лезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понима-

ние их значения в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагогического работника. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях, знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагогического работника; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружаю-

щем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных осно-

ваний для классификации (клевер - травянистое дикорастущее растение, растение луга, кор-

мовое растение, медонос, растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изу-

чены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 

участие в беседе, обсуждение изученного; проявление желания рассказать о пред-

мете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы других 

обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекват-

ное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области Естествознание на конец обучения (IX класс) 

 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма чело-

века; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения 

в природе, техники безопасности, здорового образа жизни; 

выполнение совместно с учителем практических работ; 

описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 
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применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи); 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятель-

ности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты, определение направлений на карте, определение расстояний по 

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объек-

тов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным крите-

риям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явле-

ний и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопас-

ности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 Достаточный уровень: 

представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (един-

ство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных, вы-

полнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объ-

екты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в орга-

низме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, само-

чувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, 

слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориен-

тировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, оказание 

доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях; 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географиче-

ской картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и каче-

ственных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памят-

ников своей области. 
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Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов  

по предметной области «Человек и общество»  на конец обучения (IX класс) 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов про-

дуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового 

образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работ-

ника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи, соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагогических работников, родителей (законных 

представителей) посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством родителей (законных предста-

вителей); 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транс-

порте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предло-

женных вариантов; 

использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструк-

ций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий; 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование "Лентой времени"; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, со-

ставление рассказов о них по вопросам педагогического работника; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и собы-

тий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического 

работника. 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 
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самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о мо-

рально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрос-

лого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

знание основных статей семейного бюджета, коллективный расчет расходов и дохо-

дов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического ра-

ботника с целью обращения в различные организации социального назначения; 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказыва-

ниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с по-

мощью педагогического работника; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории; 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий оте-

чественной истории; 

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических со-

бытиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полко-

водцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики истори-

ческих героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательно-

сти важнейших исторических событий; 

понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опорой 

на ее "легенду"; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исто-

рических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 
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Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Искусство» на конец обучения в V классе 

 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: "изобрази-

тельная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливаю-

щих игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; рациональ-

ная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществле-

ние текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и коррек-

тировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предме-

тов несложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания несложных произве-

дений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий; 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

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

тара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 

работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных пе-

сен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение со-

гласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведе-

ний (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 
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знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (например, "Дым-

ково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная по-

верхность", "точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стили-

зации формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учеб-

ника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта, рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декора-

тивно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сю-

жетное изображение; 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических от-

тенков (форте - громко, пиано - тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, ман-

долина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по пред-

метной области « Физическая культура» на конец обучения (IX класс) 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, ком-

плексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя), 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 
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понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие фи-

зических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

педагогического работника); 

выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви 

в зависимости от погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела) (под руководством педагогического работника); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игро-

вой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством педагогического работника); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физи-

ческой культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, 

в том числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских иг-

рах; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 

сидя, лежа, комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание темпе-

ратурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация от-

дыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела); 

подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством педагогического работника); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техниче-

ском уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного су-

действа; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической куль-

туры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 
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объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахожде-

ние ошибок (с помощью педагогического работника), ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упраж-

нений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении по-

движных и спортивных игр. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по пред-

метной области «Технология» на конец обучения (IX класс) 

 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при ра-

боте с производственными материалами; 

отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, необхо-

димых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных ча-

стей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швей-

ной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных про-

изводственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание); 

чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, используе-

мой в процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообра-

ботка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производство 

обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

("нравится" и (или) "не нравится"); 

организация (под руководством педагогического работника) совместной работы в 

группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий по-

рядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений обучающихся, адекватное реагирование на 

них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других обучаю-

щихся, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучаю-

щихся и результатам их работы; 
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выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудо-

вого обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных ма-

териалов, их целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в соответ-

ствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствами в за-

висимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей практической 

работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной об-

работки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и кор-

ректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА и умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями)  планируемых результатов 

 освоения адаптированной основной общеобразовательной программы   (вари-

ант 6.3). 

2.1.3.1 Пояснительная записка 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оце-

нка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. По-

лученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы обра-

зования.  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА и умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана ре-

шить следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ-

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, до-

стижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формиро-

вание базовых учебных действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его образова-

ния; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

 Результаты достижений обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результа-

тов целесообразно опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных из-

менений в психическом и социальном развитии обучающихся; 
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в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных ор-

ганизациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описа-

ние диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обра-

ботки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характе-

ристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируе-

мых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с НОДА и ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение 

для оценки качества образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 
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.Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз-

личных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского сознания») оцениваются 

исключительной качественно 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода эксперт-

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

специалистов (учителей, учителей – логопедов, педагогов-психологов, учителей-дефекто-

логов (олигофренопедагогов), социального педагога, медицинского персонала), которые хо-

рошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с НОДА и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

Система балльной оценки результатов: 

 Результаты анализа фиксируются в виде условных единиц:  

0 баллов – качество не сформировано или нет динамики (не выполняет, помощь не 

принимает) 

          1 балл – качество сформировано на низком уровне или минимальная динамика 

(выполняет с тактильной помощью педагога или после частичного выполнения педагогом) 

          2 балла – качество сформировано на среднем уровне или удовлетворительная 

динамика (выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу)  

          3 балла – качество сформировано или значительная динамика (выполняет 

самостоятельно по вербальному заданию) 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

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

отдельным жизненным компетенциям. 
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Основной формой работы участников экспертной группы является психолого - 

педагогический консилиум. На основе требований, сформулированных в Стандарте, 

Организация разработала программу оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ОО обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 6.3) с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования, введения обучающихся в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Личностные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Перечень личностных результатов, параметров, индикаторов  

для обучающихся  5-9 классов: 
 

Критерий  Параметры оценки Индикаторы 

Осознание себя как гражда-

нина России; формирование 

чувства гордости за свою 

Родину  

Сформированность основ 

гражданской идентично-

сти. Способность осозна-

вать себя частью великой 

общности. 

Знает знаменательные для Отечества праздники.  

Бережно относится к имуществу школы 

Знает Государственные символы России 

Сопереживает радостям и бедам своего народа и прояв-

ляет эти чувства в добрых поступках. 

Осознаёт свою национальность. 

Знает о своей принадлежности к данной социальной общ-

ности – граждане России. 

Владеет элементарными представлениями о националь-

ных героях и важнейших событиях истории России. 

Активно участвует в делах класса, школы, семьи, своего 

города. 

Может отвечать за свои поступки. 

Проявляет негативное отношение к нарушениям порядка 

в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

Знает правила поведения в школе, дома, на улице 

Формирование уважитель-

ного отношения к иному 

мнению, истории и культуре 

других народов  

 

 

Сформированность ува-

жит. отношения 

С уважением относится к религии других народов, к раз-

нообразию культурных традиций других народов.  

Выстраивает отношение со сверстниками других нацио-

нальностей на основе общекультурных принципов. 

Уважает историю и культуру других стран, не допускает 

их высмеивание. 

Может выслушать другое мнение. 

Развитие адекватных пред-

ставлений о собственных 

возможностях о насущно 

необходимом жизнеобеспе-

чении 

Осознанная способность 

сформировать представле-

ния о себе, о своих воз-

можностях, особенностях 

своего здоровья. Сформи-

рованность умений взаи-

модействовать со взрос-

лыми дома и в школе. 

Умеет просить помощи у взрослого 

Может давать обратную связь педагогу «понимаю», «не 

понимаю».  

Осознанно пользуется техникой безопасности в школе и 

дома, а также при использовании бытовых приборов. 

Может адекватно оценивать свои возможности и силы 

(различать «Я хочу» и «Я могу»). 

Может точно описать сложившуюся проблему в области 

жизнеобеспечения. 

Принимает требования семьи. 

Принимает требования педагогов. 

Владеет навыками самообслуживания. 

Знает правила дорожного движения. 

Умеет переходить улицу, помочь детям и старикам пе-

рейти дорогу 

. Может вызвать при необходимости скорую помощь, по-

лицию, МЧС. 

Способен адекватно отреагировать на ситуацию, не при-

бегая к различным механизмам защиты 

. Способен принимать на себя ответственность за себя и 

свои решения. 
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Может адекватно оценивать свои силы, осознавать и кон-

тролировать ограничения, связанные с состоянием здоро-

вья. 

Понимает, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, приеме медицинских препаратов. 

Знает свои возможности и свои трудности. 

Умеет просить помощи у взрослого. 

Может давать обратную связь педагогу «понимаю», «не 

понимаю». 

Осознанно пользуется техникой безопасности в школе и 

дома, а также при использовании бытовых приборов 

Овладение начальными 

навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся и раз-

вивающемся мире  

 

 

Сформированность навы-

ков адаптивного поведе-

ния 

Знает нормы и правила поведения в жизни.  

Может решать поставленные задачи в «условиях неиз-

вестности», то есть, когда нет, и не может быть, един-

ственного правильного ответа, когда задан алгоритм дей-

ствия, но нет образца. 

Умеет выстраивать отношения в коллективе. 

Имеет опыт социальной коммуникации.. 

Имеет начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища 

Проявляет активность в решении проблемных ситуаций. 

Старается выстраивать добропорядочные отношения в 

классе, группе.  

Умеет контролировать свое поведение в любых проблем-

ных ситуациях 

Овладение социально-быто-

выми умениями, используе-

мыми в повседневной жизни  

Сформированность соци-

ально-бытовых умений. 

Принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося, формирование и раз-

витие социально значи-

мых мотивов учебной дея-

тельности. Сформирован-

ность навыков самообслу-

живания 

учёбы как интеллектуального труда и познания нового, 

ответы на вопрос «Для чего он учится?» отражают учеб-

ную мотивацию.  

Проявляет учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой частной 

задачи. 

Активно участвует в процессе обучения, выходит на по-

становку собственных образовательных целей и задач 

Знает правила поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса: с близкими в семье, с учите-

лями и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

Адекватно использует принятые социальные ритуалы, со-

блюдает адекватную дистанцию в зависимости от ситуа-

ции общения 

Имеет уточненные представления об устройстве домаш-

ней жизни. 

Включается в разнообразные повседневные дела. 

Берёт на себя ответственность в каких-то областях домаш-

ней жизни. 

Соблюдает личную гигиену, опрятность. 

Способность делать покупки, пользоваться услугами раз-

личных служб. 

Способен пользоваться общественным транспортом и ме-

стами общественного пользования 

Может пользоваться инвентарём для уборки. 

Понимает предназначение окружающих в быту вещей. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся и раз-

вивающемся мире 

Сформированность навы-

ков адаптивного поведе-

ния 

Знает нормы и правила поведения в жизни.  

Может решать поставленные задачи в «условиях неиз-

вестности», то есть, когда нет, и не может быть, един-

ственного правильного ответа, когда задан алгоритм дей-

ствия, но нет образца. 

Умеет выстраивать отношения в коллективе. 

Имеет опыт социальной коммуникации. 

Имеет начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. Проявляет 

активность в решении проблемных ситуаций 

Старается выстраивать добропорядочные отношения в 

классе, группе.  

Умеет контролировать свое поведение в любых проблем-

ных ситуациях. 

Знает нормы и правила поведения в жизни. 
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Может решать поставленные задачи в «условиях неиз-

вестности», то есть, когда нет, и не может быть, един-

ственного правильного ответа, когда задан алгоритм дей-

ствия, но нет образца. 

Умеет выстраивать отношения в коллективе. 

Имеет опыт социальной коммуникации. 

Имеет начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Проявляет активность в решении проблемных ситуаций. 

Овладение социально-быто-

выми умениями, используе-

мыми в повседневной жизни  

 

 

Сформированность соци-

ально-бытовых умений. 

Сформированность навы-

ков самообслуживания 

Имеет элементарные знания правил дорожного движения 

и безопасности  

Знает правила поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса: с близкими в семье, с учите-

лями и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

Адекватно использует принятые социальные нормы, со-

блюдает адекватную дистанцию в зависимости от ситуа-

ции общения 

Имеет уточненные представления об устройстве домаш-

ней жизни. Включается в разнообразные повседневные 

дела. 

Берёт на себя ответственность в каких-то областях домаш-

ней жизни 

 Соблюдает личную гигиену, опрятность. 

Способен делать покупки, пользоваться услугами различ-

ных служб. 

Способен пользоваться общественным транспортом и ме-

стами общественного пользования 

Может пользоваться инвентарём для уборки 

Владение навыками комму-

никации и принятыми нор-

мами социального взаимо-

действия  

 

Сформированность зна-

ний правил коммуникации 

и умения использовать их 

в актуальных для ребенка 

житейских ситуациях 

Может преодолевать стеснительность или пассивность 

при необходимости обратиться за помощью к взрослым 

по вопросам решения проблем жизнеобеспечения.  

Умеет точно описать возникшую проблему («меня му-

тит», «терпеть нет сил»; «у меня болит…»). 

Может объяснить педагогу (работнику школы) необходи-

мость связаться с семьей для принятия решения в области 

жизнеобеспечения 

Может написать при необходимости SMS - сообщение, 

правильно выбрать адресата.  

Корректно и точно сформулировать возникшую проблему 

(Н-р: «Я забыл ключи, жду тебя у подъезда» или «У меня 

болит живот, забери меня из школы»). 

Использует помощь взрослого для разрешения затрудне-

ния, даёт адекватную обратную связь педагогу («пони-

маю» или «не понимаю», «успеваю» или «не успеваю»). 

Решает актуальные житейские задачи, используя комму-

никацию (вербальную, невербальную) как средство до-

стижения цели. 

Может осуществлять самоконтроль за произношением в 

процессе коммуникации 

Может вступить в разговор, задать вопрос, сформулиро-

вать просьбу, выразить свои намерения, завершить разго-

вор. 

Умеет слушать собеседника, вести разговор по правилам 

диалогической речи, получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Может корректно и адекватно выразить отказ, недоволь-

ство, проявить сочувствие, благодарность, признатель-

ность и т.п. 

Распознаёт и дифференцирует ситуации коммуникатив-

ного взаимодействия: делового и неформального, с взрос-

лыми и сверстниками. 

Использует соответствующие ситуации взаимодействия 

формы коммуникации (например, уважительно обра-

щаться и соблюдать дистанцию в общении с взрослыми, 

не прерывать без необходимости разговор других людей). 
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Может пренебречь этими правилами при возникновении 

неотложной ситуации, требующей немедленного обраще-

ния 

Может отделять существенное от второстепенного в ком-

муникации, извлекать значимую информацию 

Удерживается в контексте коммуникации 

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, приня-

тие соответствующих воз-

расту ценностей и социаль-

ных ролей 

Сформированность опыта 

реального взаимодействия 

ребенка с бытовым окру-

жением, миром природ-

ных явлений и вещей, фор-

мирование адекватного 

представления 

Адекватность бытового поведения ребенка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих, с 

точки зрения сохранности окружающей предметной и 

природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. 

Может прогнозировать последствия неправильного неак-

куратного, неосторожного использования вещей.  

Может ориентироваться в реалиях природных явлений. 

Устанавливает взаимосвязь между объектами и явлени-

ями окружающей природной и социальной действитель-

ности. 

Может прогнозировать последствия воздействия природ-

ных явлений (дождь, гроза, снегопад, гололед и др.) и из-

бегать нежелательных последствий. 

Умеет замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную с взрослым исследовательскую деятельность. 

Умеет осуществлять поиск необходимой информации для 

решения социальных задач. 

Выделяет существенную информацию из сообщений. 

Может осуществлять анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных признаков, устанавливать 

причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явле-

ний. 

Строит рассуждения в форме связей простых суждений об 

объекте. 

Устанавливает аналогии и связи в явлениях и событиях 

повседневной жизни. 

Накопление опыта в освоении нового при путешествии, 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информа-

ции об окружающем мире и о себе самом, в т. ч. с помо-

щью инструментов ИКТ. 

Умеет в понятной для окружающих форме передавать 

свои впечатления, умозаключения. 

Умеет принимать и включать в свой личный опыт жизнен-

ный опыт других людей. 

Имеет представления об общественных нормах, соци-

ально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе. 

  Умеет адекватно использовать принятыми в социальном 

окружении социальные ритуалы. 

Может вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собесед-

ника 

Умеет корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 

от нежелательного контакта. 

Умеет корректно выразить свои чувства, отказ, недоволь-

ство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опа-

сение.  

Владеет способностью правильно реагировать на похвалу 

и порицание со стороны взрослого 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

формирование и развитие 

социально значимых моти-

вов учебной деятельности  

Сформированность соци-

альной роли обучающе-

гося  

 

 

Сформированность усид-

чивости и интереса к учеб-

ной деятельности  

 

Способен осознанно принимать социальную роль уче-

ника: знание правил поведения обучающегося.  

Способен самостоятельно отслеживать свое поведение на 

уроке. 

Способен проявлять неподдельный интерес к учебной де-

ятельности (осуществлять плавный переход от игровой к 

учебной ведущей деятельности). 

Способен принимать помощь от педагога и однокласс-

ника  

Способен адекватно воспринимать оценку окружающих. 
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Сформированность навы-

ков личностной оценки 

своих достижений 

Способен к формированию социально-приемлемых уста-

новок и ценностных ориентиров 

Развитие навыков сотрудни-

чества с взрослыми и 

сверстниками в разных со-

циальных ситуациях  

Сформированность по-

требности и навыков со-

трудничества при реше-

нии различных социаль-

ных ситуаций 

Уважительно относиться к старшим, умеет выражать доб-

рожелательное отношение к сверстникам и младшим.  

Устанавливает дружеские взаимоотношения в коллек-

тиве, основанные на взаимопомощи и взаимной под-

держке. 

Умение сотрудничать со взрослыми в разных социальных 

ситуациях, соблюдение в повседневной жизни норм рече-

вого этикета и правил устного общения 

Участие в коллективной работе сверстников с соблюде-

нием норм коммуникации 

Формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств  

Сформированность 

навыка восприятия и эле-

ментарной оценки произ-

ведений искусства 

 

Сформированность эсте-

тических идеалов, чувства 

прекрасного 

Способен воспринимать различные произведения искус-

ства (живопись, литературу, кино и т.д.).  

Способен высказывать элементарные суждения о произ-

ведениях искусств 

. Способен переносить положительные впечатления от 

произведений искусства в реальную жизнь. 

Способен видеть красоту человека, природы. 

Проявляет интерес к продуктам художественного творче-

ства 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и  эмоционально нрав-

ственной отзывчивости, 

понимания и сопережива-

ния чувствам других лю-

дей 

Проявляет неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации  

Способен эмоционально реагировать на негативные про-

явления в детском коллективе и обществе в целом. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному от-

ношению к материальным и 

духовным ценностям  

Сформированность пред-

ставлений и установки на 

ЗОЖ, творческий труд как 

основа ЗОЖ 

Имеет установку на здоровый образ жизни и реализация 

ее в реальном поведении и поступках.  

Способен оценивать правильность собственного поведе-

ния и поведения окружающих с позиции здорового образа 

жизни. 

Способен противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодейству-

ющих веществ. 

Имеет мотивацию к творческому труду. 

Имеет первоначальные представления о роли труда, зна-

чении творчества в жизни человека и общества. 

Имеет уважение к труду и творчеству старших и сверст-

ников 

Бережно относится к материальным и духовным ценно-

стям. 

Имеет первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке творческих проектов. 

Формирование готовности к 

самостоятельной жизни  

 

 

Коммуникация (общение)  

Санитарно-гигиенические 

требования (навыки само-

обслуживания)  

Самоактуализация «Я» - 

личность 

Способен инициировать и поддерживать коммуникацию 

со взрослыми.  

Способен обращаться за помощью, инициировать и под-

держивать коммуникацию со сверстниками. 

Способен применять адекватные способы поведения в 

разных ситуациях. 

Способен обращаться за помощью. 

Способен использовать разнообразные средства комму-

никации. 

Способен соблюдать режим дня, следовать расписанию, 

распорядку. 

Способен воспринимать себя как отдельную личность. 

Способен к саморазвитию. 

Способен к элементарной рефлексии своего поведения, 

речи, поступков. 
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Карта индивидуальных достижений обучающегося   5-9 кл. 

Личностные результаты освоения АООП обучающегося 

 
 Критерий  Параметры оценки Индикаторы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  9 класс 

Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г 

 

 

Осознание себя как 

гражданина Рос-

сии; формирование 

чувства гордости 

за свою Родину  

Сформированность ос-

нов гражданской иден-

тичности. Способность 

осознавать себя частью 

великой общности. 

Знает знаменательные для Отече-

ства праздники.  

          

Бережно относится к имуществу 

школы 

          

Знает Государственные символы 

России 

          

Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявляет эти чув-

ства в добрых поступках. 

          

Осознаёт свою национальность.           

Знает о своей принадлежности к 

данной социальной общности – 

граждане России. 

          

Владеет элементарными представ-

лениями о национальных героях и 

важнейших событиях истории Рос-

сии. 

          

Активно участвует в делах класса, 

школы, семьи, своего города. 

          

Может отвечать за свои поступки.           

Проявляет негативное отношение 

к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

          

Знает правила поведения в школе, 

дома, на улице 

          

средний балл           

 

 

 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов  

 

 

Сформированность ува-

жит. отношения 

С уважением относится к религии 

других народов, к разнообразию 

культурных традиций других наро-

дов.  

          

Выстраивает отношение со сверст-

никами других национальностей 

на основе общекультурных прин-

ципов. 

          

Уважает историю и культуру дру-

гих стран, не допускает их высмеи-

вание. 

          

Может выслушать другое мнение.           

   средний балл           
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Развитие адекват-

ных представлений 

о собственных воз-

можностях о 

насущно необхо-

димом жизнеобес-

печении 

Осознанная способ-

ность сформировать 

представления о себе, о 

своих возможностях, 

особенностях своего 

здоровья. Сформиро-

ванность умений взаи-

модействовать со взрос-

лыми дома и в школе. 

Умеет просить помощи у взрос-

лого 

          

Может давать обратную связь пе-

дагогу «понимаю», «не понимаю».  

          

Осознанно пользуется техникой 

безопасности в школе и дома, а 

также при использовании бытовых 

приборов. 

          

Может адекватно оценивать свои 

возможности и силы (различать «Я 

хочу» и «Я могу»). 

          

Может точно описать сложившу-

юся проблему в области жизне-

обеспечения. 

          

Принимает требования семьи.           

Принимает требования педагогов.           

Владеет навыками самообслужи-

вания. 

          

Знает правила дорожного движе-

ния. 

          

Умеет переходить улицу, помочь 

детям и старикам перейти дорогу 

          

. Может вызвать при необходимо-

сти скорую помощь, полицию, 

МЧС. 

          

Способен адекватно отреагировать 

на ситуацию, не прибегая к различ-

ным механизмам защиты 

          

. Способен принимать на себя от-

ветственность за себя и свои реше-

ния. 

          

Может адекватно оценивать свои 

силы, осознавать и контролировать 

ограничения, связанные с состоя-

нием здоровья. 

          

Понимает, что можно и чего 

нельзя: в еде, физической нагрузке, 

приеме медицинских препаратов. 

          

Знает свои возможности и свои 

трудности. 

          

Умеет просить помощи у взрос-

лого. 

          

Может давать обратную связь пе-

дагогу «понимаю», «не понимаю». 

          

Осознанно пользуется техникой 

безопасности в школе и дома, а 
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также при использовании бытовых 

приборов 

 

 

  Средний балл           

Овладение началь-

ными навыками 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся и развиваю-

щемся мире  

 

 

Сформированность 

навыков адаптивного 

поведения 

Знает нормы и правила поведения 

в жизни.  

          

Может решать поставленные за-

дачи в «условиях неизвестности», 

то есть, когда нет, и не может быть, 

единственного правильного от-

вета, когда задан алгоритм дей-

ствия, но нет образца. 

          

Умеет выстраивать отношения в 

коллективе. 

          

Имеет опыт социальной коммуни-

кации.. 

          

Имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища 

          

Проявляет активность в решении 

проблемных ситуаций. 

          

Старается выстраивать добропоря-

дочные отношения в классе, 

группе.  

          

Умеет контролировать свое пове-

дение в любых проблемных ситуа-

циях 

          

   Средний балл           

 

 

Овладение соци-

ально-бытовыми 

умениями, исполь-

зуемыми в повсе-

дневной жизни  

Сформированность со-

циальнобытовых уме-

ний. Принятие и освое-

ние социальной роли 

обучающегося, форми-

рование и развитие со-

циально значимых мо-

тивов учебной деятель-

ности. Сформирован-

ность навыков самооб-

служивания 

учёбы как интеллектуального 

труда и познания нового, ответы на 

вопрос «Для чего он учится?» отра-

жают учебную мотивацию.  

          

Проявляет учебно-познавательный 

интерес к новому учебному мате-

риалу и способам решения новой 

частной задачи. 

          

Активно участвует в процессе обу-

чения, выходит на постановку соб-

ственных образовательных целей и 

задач 

          

Знает правила поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в се-

мье, с учителями и учениками в 

школе, со знакомыми и незнако-

мыми людьми. 

          

Адекватно использует принятые 

социальные ритуалы, соблюдает 
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адекватную дистанцию в зависи-

мости от ситуации общения 

 

 

 

 

  Имеет уточненные представления 

об устройстве домашней жизни. 

          

Включается в разнообразные по-

вседневные дела. 

          

Берёт на себя ответственность в ка-

ких-то областях домашней жизни. 

          

Соблюдает личную гигиену, 

опрятность. 

          

Способность делать покупки, 

пользоваться услугами различных 

служб. 

          

Способен пользоваться обще-

ственным транспортом и местами 

общественного пользования 

          

Может пользоваться инвентарём 

для уборки. 

          

Понимает предназначение окружа-

ющих в быту вещей. 

          

   Средний балл           

 

 

 

Овладение началь-

ными навыками 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся и развиваю-

щемся мире 

Сформированность 

навыков адаптивного 

поведения 

Знает нормы и правила поведения 

в жизни.  

          

Может решать поставленные за-

дачи в «условиях неизвестности», 

то есть, когда нет, и не может быть, 

единственного правильного от-

вета, когда задан алгоритм дей-

ствия, но нет образца. 

          

Умеет выстраивать отношения в 

коллективе. 

          

Имеет опыт социальной коммуни-

кации. 

          

Имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

          

Проявляет активность в решении 

проблемных ситуаций 

          

Старается выстраивать добропоря-

дочные отношения в классе, 

группе.  

          

Умеет контролировать свое пове-

дение в любых проблемных ситуа-

циях. 

          

Знает нормы и правила поведения 

в жизни. 
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Может решать поставленные за-

дачи в «условиях неизвестности», 

то есть, когда нет, и не может быть, 

единственного правильного от-

вета, когда задан алгоритм дей-

ствия, но нет образца. 

          

Умеет выстраивать отношения в 

коллективе. 

          

Имеет опыт социальной коммуни-

кации. 

          

Имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

          

Проявляет активность в решении 

проблемных ситуаций. 

          

   Средний балл           

 Овладение соци-

ально-бытовыми 

умениями, исполь-

зуемыми в повсе-

дневной жизни  

 

 

Сформированность со-

циально-бытовых уме-

ний. Сформированность 

навыков самообслужи-

вания 

Имеет элементарные знания пра-

вил дорожного движения и без-

опасности  

          

Знает правила поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в се-

мье, с учителями и учениками в 

школе, со знакомыми и незнако-

мыми людьми. 

          

Адекватно использует принятые 

социальные нормы, соблюдает 

адекватную дистанцию в зависи-

мости от ситуации общения 

          

Имеет уточненные представления 

об устройстве домашней жизни.  

          

Включается в разнообразные по-

вседневные дела. 

          

Берёт на себя ответственность в ка-

ких-то областях домашней жизни 

          

 Соблюдает личную гигиену, 

опрятность. 

          

Способен делать покупки, пользо-

ваться услугами различных служб. 

          

Способен пользоваться обще-

ственным транспортом и местами 

общественного пользования 

          

Может пользоваться инвентарём 

для уборки 

          

   Средний балл           
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Владение навы-

ками коммуника-

ции и принятыми 

нормами социаль-

ного взаимодей-

ствия  

 

Сформированность зна-

ний правил коммуника-

ции и умения использо-

вать их в актуальных 

для ребенка житейских 

ситуациях 

Может преодолевать стеснитель-

ность или пассивность при необхо-

димости обратиться за помощью к 

взрослым по вопросам решения 

проблем жизнеобеспечения.  

          

Умеет точно описать возникшую 

проблему («меня мутит», «терпеть 

нет сил»; «у меня болит…»). 

          

Может объяснить педагогу (работ-

нику школы) необходимость свя-

заться с семьей для принятия реше-

ния в области жизнеобеспечения 

          

Может написать при необходимо-

сти SMS - сообщение, правильно 

выбрать адресата.  

          

Корректно и точно сформулиро-

вать возникшую проблему (Н-р: «Я 

забыл ключи, жду тебя у подъезда» 

или «У меня болит живот, забери 

меня из школы»). 

          

Использует помощь взрослого для 

разрешения затруднения, даёт 

адекватную обратную связь педа-

гогу («понимаю» или «не пони-

маю», «успеваю» или «не успе-

ваю»). 

          

Решает актуальные житейские за-

дачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как 

средство достижения цели. 

          

Может осуществлять самокон-

троль за произношением в про-

цессе коммуникации 

          

Может вступить в разговор, задать 

вопрос, сформулировать просьбу, 

выразить свои намерения, завер-

шить разговор. 

          

Умеет слушать собеседника, вести 

разговор по правилам диалогиче-

ской речи, получать и уточнять ин-

формацию от собеседника. 

          

Может корректно и адекватно вы-

разить отказ, недовольство, про-

явить сочувствие, благодарность, 

признательность и т.п. 
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Распознаёт и дифференцирует си-

туации коммуникативного взаимо-

действия: делового и неформаль-

ного, с взрослыми и сверстниками. 

          

Использует соответствующие си-

туации взаимодействия формы 

коммуникации (например, уважи-

тельно обращаться и соблюдать 

дистанцию в общении с взрос-

лыми, не прерывать без необходи-

мости разговор других людей). 

          

 

 

  Может пренебречь этими прави-

лами при возникновении неотлож-

ной ситуации, требующей немед-

ленного обращения 

          

Может отделять существенное от 

второстепенного в коммуникации, 

извлекать значимую информацию 

          

Удерживается в контексте комму-

никации 

          

   Средний балл           

 

 

 

Способность к 

осмыслению соци-

ального окруже-

ния, своего места в 

нем, принятиесо-

ответствующих 

возрасту ценно-

стей и социальных 

ролей 

Сформированность 

опыта реального взаи-

модействия ребенка с 

бытовым окружением, 

миром природных явле-

ний и вещей, формиро-

вание адекватного пред-

ставления 

Адекватность бытового поведения 

ребенка с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для 

окружающих, с точки зрения со-

хранности окружающей предмет-

ной и природной среды.  

          

Использование вещей в соответ-

ствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной 

ситуации. 

          

Может прогнозировать послед-

ствия неправильного неаккурат-

ного, неосторожного использова-

ния вещей.  

          

Может ориентироваться в реалиях 

природных явлений. 

          

Устанавливает взаимосвязь между 

объектами и явлениями окружаю-

щей природной и социальной дей-

ствительности. 

          

Может прогнозировать послед-

ствия воздействия природных яв-

лений (дождь, гроза, снегопад, го-

лолед и др.) и избегать нежелатель-

ных последствий. 
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Умеет замечать новое, задавать во-

просы, включаться в совместную с 

взрослым исследовательскую дея-

тельность. 

          

Умеет осуществлять поиск необхо-

димой информации для решения 

социальных задач. 

          

Выделяет существенную информа-

цию из сообщений. 

          

Может осуществлять анализ объ-

ектов с выделением существенных 

и несущественных признаков, 

устанавливать причинно-след-

ственные связи в наблюдаемом 

круге явлений. 

          

Строит рассуждения в форме свя-

зей простых суждений об объекте. 

          

Устанавливает аналогии и связи в 

явлениях и событиях повседнев-

ной жизни. 

          

Накопление опыта в освоении но-

вого при путешествии, осуществ-

лять запись (фиксацию) выбороч-

ной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в т. ч. с помо-

щью инструментов ИКТ. 

          

Умеет в понятной для окружаю-

щих форме передавать свои впе-

чатления, умозаключения. 

          

Умеет принимать и включать в 

свой личный опыт жизненный 

опыт других людей. 

          

Имеет представления об обще-

ственных нормах, социально одоб-

ряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе. 

          

 

 

  Умеет адекватно использовать 

принятыми в социальном окруже-

нии социальные ритуалы. 

          

Может вступить в контакт и об-

щаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом 

собеседника 

          

Умеет корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежела-

тельного контакта. 
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Умеет корректно выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, бла-

годарность, сочувствие, намере-

ние, просьбу, опасение.  

          

Владеет способностью правильно 

реагировать на похвалу и порица-

ние со стороны взрослого 

          

   Средний балл           

 

 

Принятие и освое-

ние социальной 

роли обучающе-

гося, формирова-

ние и развитие со-

циально значимых 

мотивов учебной 

деятельности  

Сформированность со-

циальной роли обучаю-

щегося  

 

 

Сформированность 

усидчивости и интереса 

к учебной деятельности  

 

Сформированность 

навыков личностной 

оценки своих достиже-

ний 

Способен осознанно принимать со-

циальную роль ученика: знание 

правил поведения обучающегося.  

          

Способен самостоятельно отсле-

живать свое поведение на уроке. 

          

Способен проявлять неподдель-

ный интерес к учебной деятельно-

сти (осуществлять плавный пере-

ход от игровой к учебной ведущей 

деятельности). 

          

Способен принимать помощь от 

педагога и одноклассника  

          

Способен адекватно воспринимать 

оценку окружающих. 

          

Способен к формированию соци-

ально-приемлемых установок и 

ценностных ориентиров 

          

   Средний балл           

 

 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуациях  

Сформированность по-

требности и навыков со-

трудничества при реше-

нии различных социаль-

ных ситуаций 

Уважительно относиться к стар-

шим, умеет выражать доброжела-

тельное отношение к сверстникам 

и младшим.  

          

Устанавливает дружеские взаимо-

отношения в коллективе, основан-

ные на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

          

Умение сотрудничать со взрос-

лыми в разных социальных ситуа-

циях, соблюдение в повседневной 

жизни норм речевого этикета и 

правил устного общения 

          

Участие в коллективной работе 

сверстников с соблюдением норм 

коммуникации 

          

   Средний балл           

 Сформированность 

навыка восприятия и 

Способен воспринимать различ-

ные произведения искусства (жи-

вопись, литературу, кино и т.д.).  
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Формирование эс-

тетических потреб-

ностей, ценностей 

и чувств  

элементарной оценки 

произведений искусства 

 

 

 

 

Сформированность эс-

тетических идеалов, 

чувства прекрасного 

Способен высказывать элементар-

ные суждения о произведениях ис-

кусств 

          

Способен переносить положитель-

ные впечатления от произведений 

искусства в реальную жизнь. 

          

Способен видеть красоту человека, 

природы. 

          

Проявляет интерес к продуктам ху-

дожественного творчества 

          

   Средний балл           

 Развитие этиче-

ских чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной  от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам 

других людей 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и  эмоционально 

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей 

Проявляет неравнодушие к жиз-

ненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находяще-

муся в трудной ситуации  

          

Способен эмоционально реагиро-

вать на негативные проявления в 

детском коллективе и обществе в 

целом. 

          

   Средний балл           

 Формирование 

установки на без-

опасный, здоровый 

образ жизни, нали-

чие мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, береж-

ному отношению к 

материальным и 

духовным ценно-

стям  

Сформированность 

представлений и уста-

новки на ЗОЖ, творче-

ский труд как основа 

ЗОЖ 

Имеет установку на здоровый об-

раз жизни и реализация ее в реаль-

ном поведении и поступках.  

          

Способен оценивать правильность 

собственного поведения и поведе-

ния окружающих с позиции здоро-

вого образа жизни. 

          

Способен противостоять вовлече-

нию в табакокурение, употребле-

ние алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

          

Имеет мотивацию к творческому 

труду. 

          

Имеет первоначальные представ-

ления о роли труда, значении твор-

чества в жизни человека и обще-

ства. 

          

Имеет уважение к труду и творче-

ству старших и сверстников 

          

Бережно относится к материаль-

ным и духовным ценностям. 

          

Имеет первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке творческих проек-

тов. 

          

   Средний балл           
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Формирование го-

товности к само-

стоятельной жизни  

 

 

Коммуникация (обще-

ние)  

Санитарно-гигиениче-

ские требования 

(навыки самообслужи-

вания)  

Самоактуализация «Я» - 

личность 

Способен инициировать и поддер-

живать коммуникацию со взрос-

лыми.  

          

Способен обращаться за помощью, 

инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками. 

          

Способен применять адекватные 

способы поведения в разных ситу-

ациях. 

          

Способен обращаться за помощью.           

Способен использовать разнооб-

разные средства коммуникации. 

          

Способен соблюдать режим дня, 

следовать расписанию, распо-

рядку. 

          

Способен воспринимать себя как 

отдельную личность. 

          

Способен к саморазвитию.           

Способен к элементарной рефлек-

сии своего поведения, речи, по-

ступков. 

          

 

 

  Средний балл           
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2.1.3.3. Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности.  

  Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, спе-

цифичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные ре-

зультаты слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

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

оценке итоговых достижений. Предметные результаты освоения НОО АООП (вариант 4.3)  

могут дифференцироваться в зависимости от особенностей сенсорной, речевой, двигатель-

ной и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО (оценка воз-

можных достижений слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области) 

включает: 

-достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному пред-

мету; 

-овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области. 

Оценка достижений обучающихся, базируясь на принципах индивидуального и диф-

ференцированного подходов, предполагает, что объектом оценки предметных результатов, 

связанных с достижениями обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учеб-

ному предмету выступает способность применять их в практической деятельности. В про-

цессе оценки результатов необходимо иметь в виду, что даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания, несложные умения, незначительно выраженная спо-

собность использовать их в практической деятельности играют определенную роль в ста-

новлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго класса и соче-

тать ее с поощрением и стимулированием деятельности обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом принципиально важным является оценка не только того, 

насколько обучающейся продвигается в освоении того или иного учебного предмета, но и 

появление у него значимых предпосылок учебной деятельности (способность осуществлять 

действия не только под непосредственным и прямым руководством учителя, но и с опреде-

ленной долей самостоятельности; готовности слушать и вступать в диалог). 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах инди-

видуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначи-

тельные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в ста-

новлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов осво-

ения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следую-

щие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; са-

мостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зре-

ния достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правиль-
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ность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных оши-

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

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции нали-

чия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; вы-

полнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено 

при оказании различных видов помощи.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения:  

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

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

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетвори-

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, проде-

монстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно» (зачёт), если обучаю-

щиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. Такой подход не исключает возможности использо-

вания традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных резуль-

татов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную 

и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением обу-

чающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, выступают практи-

ческие достижения обучающихся в решении задач, связанных с учебно-познавательной де-

ятельностью и повседневной жизнью. 

Оценка результатов данной группы должна быть направлена на поощрение и стиму-

лирование деятельности обучающихся на курсах коррекционно-развивающей области. В 

процессе оценки результатов данной группы необходимо иметь в виду, что центральным 

результатом является не только повышение уровня тех или иных показателей, но и те уси-

лия и старания, которые прилагает обучающийся для достижения определенного резуль-

тата, уровень его заинтересованности в участии в той или иной деятельности, уровень его 

самостоятельности. 

Для полноты оценки результатов, связанных с овладением обучающимися содержа-

нием курсов коррекционно-развивающей области, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование 

у обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в раз-

личных социальных средах (школьной, семейной). 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности образова-

тельной организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом учитывается 

оценка достижений слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО осуществляется с учетом: 

результатов мониторинговых исследований федерального, регионального, муници-

пального уровней, где объектом оценки выступает интегратив 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
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осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положитель-

ной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях сохране-

нии его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществля-

ется в ходе самообследования и итоговой аттестации обучающихся, а также в рамках атте-

стации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1) с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального);  

условий реализации АООП НОО НОДА (вариант 6.3);  

особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательной организации и педагогических работников, и, в частности, от-

слеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

 

 

2.2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.1. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.2.1.1.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ « ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» (V - IX КЛАССЫ) 

Пояснительная записка. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" в старших классах имеет своей целью 

развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной дея-

тельности. 

            Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

            расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого обще-

ния; 

            ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 

            использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для реше-

ния практических (коммуникативно-речевых) задач; 

           развитие положительных качеств и свойств личности. 

Содержание учебного предмета «Русский язык».  

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. 

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

твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами "ь, е, ё, и, ю, я". 

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звон-

кости - глухости. Разделительный "ь". Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфа-

вит. 

 Морфология. 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Об-

разование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: 

образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 
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Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и 

предлог. Разделительный "ъ". 

 Части речи. 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со сло-

вами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание 

мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число 

имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном 

или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склоне-

ние имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение су-

ществительных по падежам. Правописание падежных окончаний имен существительных 

единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа 

имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование 

имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен при-

лагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единствен-

ном и множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, бу-

дущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица 

-шь, -шься. Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с -ться, -тся. Повели-

тельная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы "не" с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные ме-

стоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные 

и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ дей-

ствия. Правописание наречий. 

 Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. По-

вествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распро-

страненные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тек-

сте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора су-

ществительного, синонимической замены). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными со-

юзами "и", "а", "но". Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных 

предложений. Сложные предложения с союзами "что", "чтобы", "потому что", "когда", "ко-

торый". 
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 Развитие речи, работа с текстом. 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа 

с деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 

текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, ма-

териалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллек-

тивно составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлече-

нием сведений из практической деятельности, книг. 

 Деловое письмо. 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные 

и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверен-

ность, расписка. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогического работ-

ника; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный об-

разец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам педагоги-

ческого работника; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью педагогического работника); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

педагогического работника); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме тек-

ста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (50 - 55 слов) после предварительного обсуждения (отра-

ботки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествователь-

ного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельно-

сти, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержа-

ния и языкового оформления. 

 Достаточный уровень: 
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знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с исполь-

зованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существи-

тельного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического 

работника; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным сло-

вам, на предложенную тему; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предло-

жениях (не более 4 - 5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опор-

ных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по 

цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста 

(с помощью педагогического работника); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и ос-

новной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необхо-

димых языковых средств (55 - 60 слов). 

 

2.2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 «ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)» 

 ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  «ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» (V - IX КЛАССЫ) 

Пояснительная записка 

Изучение учебного предмета "Чтение (литературное чтение)" имеет своей целью 

развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной дея-

тельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художе-

ственного и научно-познавательного текстов; 

развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания худо-

жественных и научно-познавательных текстов; 

развитие положительных качеств и свойств личности; 

Содержание учебного предмета «Чтение (литературное чтение)» 

 Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества 

(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отече-

ственных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. 
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Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: сло-

вари, книги-справочники, детская энциклопедия. 

 Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах 

во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 

обучающихся, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, 

честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь). 

 Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

 Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, 

басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя; 

присказка, зачин, диалог, произведение; 

герой (персонаж), главный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж; 

стихотворение, рифма, строка, строфа; 

средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 

элементы книги: переплет, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисло-

вие, послесловие. 

 Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование уме-

ния самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

 Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение глав-

ной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступ-

ков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 

персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выбороч-

ный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чте-

ния (коллективное или с помощью педагогического работника). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Чтение (литературное чтение)» 

 Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступ-

ных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию произ-

ведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством педагогического работника текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

педагогического работника); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам педагогического работника; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с по-

мощью педагогического работника; 

заучивание наизусть 7 - 9 стихотворений; 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произ-

ведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

 Достаточный уровень: 
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правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 

ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работ-

ника); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обос-

нованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя), сравнение соб-

ственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров 

из текста (с помощью педагогического работника); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения, выбор интересующей литературы (с помо-

щью взрослого), самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

2.2.1.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «МАТЕМАТИКА» 

 ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  «МАТЕМАТИКА» (V - IX КЛАССЫ) 

Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения 

этого предмета на I этапе обучения. Распределение учебного материала, так же, как и на 

предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепен-

ный переход от исключительно практического изучения математики к практико-теоретиче-

скому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в 

формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V - IX классах решаются следующие задачи: 

формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для ре-

шения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в повседнев-

ной жизни; 

коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представ-

ление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

многозначных чисел. 

             Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, ем-

кость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: 

копейка (1 коп.), рубль (1 руб.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр 

(1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 

г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости - литр (1 л). 

Единицы измерения времени: секунда (1 сек.), минута (1 мин.), час (1 ч.), сутки (1 сут.), 

неделя (1 нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.). Единицы измерения площади: квадрат-

ный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. 

дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км). Единицы измерения объ-

ема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический де-

циметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 
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           Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упо-

рядочение однородных величин.Преобразования чисел, полученных при измерении стои-

мости, длины, массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде десятич-

ной дроби и обратное преобразование. 

 Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с це-

лыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. 

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на од-

нозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3 - 4 

арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 

с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата повтор-

ным вычислением на микрокалькуляторе. 

 Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Полу-

чение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, 

с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей 

(легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей 

целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Дей-

ствия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении 

и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с де-

сятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуля-

торе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа. 
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Арифметические задачи. Простые и составные (в 3 - 4 арифметических действия) 

задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 

разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения "больше на (в)...", 

"меньше на (в)...". Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (про-

изводительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на пред-

мет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных до-

кументов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пере-

сечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том 

числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. 

Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси сим-

метрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно 

оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: "S". Вычисление площади прямо-

угольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. 

Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой 

и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: "V". Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таб-

лиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 
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выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), 

в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при из-

мерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, чет-

верть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, па-

раллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира ли-

ний, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

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 деся-

ток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и чис-

лами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его 

доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятич-

ными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем по-

вторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2 - 3 ариф-

метических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, па-

раллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, паралле-

лограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира ли-

ний, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых за-

дач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении. 
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2.2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 «ИНФОРМАТИКА»  (VII - IX) ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ « МАТЕМАТИКА» 

 

Пояснительная записка 

В результате изучения курса информатики у обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и 

умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся познакомятся с приемами работы с компьютером и другими средствами икт, 

необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет способствовать кор-

рекции и развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных 

возможностей. 

Содержание учебного предмета 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации, включение и выключение компьютера и подключа-

емых к нему устройств, клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших тек-

стов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе. Организация 

системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, именование 

файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на элек-

тронных носителях. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, ис-

пользуя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы, выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстами, рисунками). 

 Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, ис-

пользуя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы, выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстами, рисунками), доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и пе-

редачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 
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2.2.1.5.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ПРИРОДОВЕДЕ-

НИЕ»  (V - VI КЛАССЫ) ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Пояснительная записка 

Курс "Природоведение" ставит своей целью расширить кругозор и подготовить обу-

чающихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами реализации курса "Природоведение" являются: 

формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи 

и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые обучающиеся получают в до-

школьном возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников 

специальной коррекционной образовательной организации формируются первоначальные 

знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами 

года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни 

растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Курс "Природоведение" не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных на I этапе, к систематическим знаниям по гео-

графии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них. 

Содержание учебного предмета «Природоведение» 

Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

"Вселенная", "Наш дом - Земля", "Есть на Земле страна Россия", "Растительный мир", "Жи-

вотный мир", "Человек". 

 При изучении раздела "Вселенная" обучающиеся знакомятся с Солнечной систе-

мой: звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижени-

ями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезон-

ные изменения в природе. Педагогический работник может познакомить обучающихся с 

названиями планет, но не должен требовать от них обязательного полного воспроизведения 

этих названий. 

 В разделе "Наш дом - Земля" изучаются оболочки Земли - атмосфера, литосфера и 

гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, при-

нимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также зна-

комство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

 Раздел "Есть на Земле страна Россия" завершает изучение неживой природы в V 

классе и готовит обучающихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с 

наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей 

страны (например, Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, 

Енисей). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от обу-

чающихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на географиче-

ской карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания обучающихся о своем род-

ном крае. 

 При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизи-

руются знания, полученные на I этапе обучения. Приводятся простейшие классификации 
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растений и животных. Педагогическому работнику необходимо обратить внимание обуча-

ющихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимо-

связь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны 

растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны представители флоры 

и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени должна быть отве-

дена на изучение растений и животных нашей страны и своего края. При знакомстве с до-

машними животными, комнатными и декоративными растениями следует обязательно опи-

раться на личный опыт обучающихся, воспитывать экологическую культуру, бережное от-

ношение к объектам природы, умение видеть ее красоту. 

 Раздел "Человек" включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 

жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых са-

нитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и 

неживой природе, полученные в курсе "Природоведение". 

В процессе изучения природоведческого материала обучающиеся должны понять 

логику курса: Вселенная - Солнечная система - планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера 

(в связи с этим изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, 

почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: 

жизнь растений, животных и человека. Человек - частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 

показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач учебного предмета "Природоведение" является формирование моти-

вации к изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусмат-

риваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный 

опыт обучающихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на 

уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количе-

ство экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями обучающихся (наблю-

дение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более проч-

ному формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием 

учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных про-

граммой, доступно непосредственному наблюдению обучающимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, про-

грамма предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически не-

сложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством педагогиче-

ского работника. В программе выделены основные виды практических работ по всем раз-

делам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: наиболее 

трудные работы, необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с 

учителем, обозначаются специальным знаком "*". 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отра-

жены межпредметные связи, на которые опираются обучающиеся при изучении природо-

ведческого материала. 

Курс "Природоведение" решает задачу подготовки учеников к усвоению географи-

ческого (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной программой 

предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов 

(например, таких как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, 

глобус, карта): 

1) Введение. Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетра-

дью. Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой 

природы. 
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2) Вселенная. Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Совре-

менные исследования. 

3) Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от Солнца. 

Сезонные изменения в природе. 

4) Наш дом - Земля. 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, био-

сфера. 

5) Воздух. 

Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упруго-

сти воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. 

Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух 

легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение 

воздуха. 

6) Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать го-

рение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение кис-

лорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение 

углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. 

Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

7) Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Под-

держание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

8) Поверхность суши. Почва. 

Равнины, горы, холмы, овраги. 

Почва - верхний слой земли. Ее образование. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной - органическая часть почвы. Глина, 

песок и соли - минеральная часть почвы. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых 

почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песча-

ных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы - плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном хо-

зяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 

Полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. Способы добычи. 

9) Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гра-

нит, известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, 

хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. 

Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. До-

быча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча нефти. 

Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обра-

щения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, 

твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и 

чугуна. 
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Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. 

Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопро-

водность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: 

цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее примене-

ние. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. 

10) Вода. 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как жидкости: 

непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение 

при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар). Учет 

и использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мут-

ная вода. Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: 

минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее изме-

рение. Единица измерения температуры - градус. Температура плавления льда и кипения 

воды. Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы 

защиты от наводнения). Значение воды в природе. Использование воды в быту, промыш-

ленности и сельском хозяйстве. 

Экономия питьевой воды. 

Вода в природе: осадки, воды суши. 

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. 

Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 

11) Охрана воды. 

Есть на Земле страна - Россия. 

Россия - Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты, 

расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кав-

казские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от реги-

она. Москва - столица России. Крупные города, их достопримечательностями, население 

нашей страны. 

12) Растительный мир Земли. 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

Разнообразие растительного мира на нашей планете. 

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, ме-

ста произрастания). 

Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места произ-

растания). 

Травы (дикорастущие и культурные). Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора лекарствен-

ных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.). 

Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны. 

Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своей области (края). 

13) Животный мир Земли. 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопита-

ющие. 
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Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, обитаю-

щие в водоемах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы своего края. 

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Млеко-

питающие животные своего края. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние пи-

томцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, 

попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). Жи-

вотный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга 

своей области (края). 

14) Человек. 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, 

ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью. 

Медицинские учреждения своего населенного пункта. Телефоны экстренной помощи. Спе-

циализация врачей. 

15) Обобщающие уроки. 

Наш город (поселок, село, деревня). 

Рельеф и водоемы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие 

предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные достопримечатель-

ности. Обычаи и традиции своего края. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Природоведение» 

 Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представление о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево 

леса); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (по-

лезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понима-

ние их значения в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понима-

ние оценки педагогического работника. 

 Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях, знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагогического работника; 

представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружаю-

щем мире; 
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отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных осно-

ваний для классификации (клевер - травянистое дикорастущее растение, растение луга, кор-

мовое растение, медонос, растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изу-

чены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 

участие в беседе, обсуждение изученного; проявление желания рассказать о пред-

мете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы обуча-

ющихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное вос-

приятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

2.2.1.6.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» 

 (VII - IX КЛАССЫ) ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету "Биология" продолжает вводный курс "Природо-

ведение", при изучении которого обучающиеся в V и VI классах получат элементарную 

естественно-научную подготовку. Преемственные связи между данными предметами обес-

печивают целостность биологического курса, а его содержание будет способствовать пра-

вильному поведению обучающихся в соответствии с законами природы и общечеловече-

скими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII - IX классах позволяет решать задачи эко-

логического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового воспита-

ния обучающихся и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать 

у обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся 

важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и 

человек - часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять при-

роду для себя и последующих поколений. 

Курс "Биология" состоит из трех разделов: "Растения", "Животные", "Человек и его здоро-

вье". 

Распределение времени на изучение тем педагогический работник планирует само-

стоятельно, исходя из местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и прак-

тических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий - все это даст возможность 

более целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению инте-

реса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию обучающихся: разви-

вать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом "Неживая природа" обучающиеся знакомятся на уроках природоведения 

в V и VI классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоят жи-

вые и неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и химических 

свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явле-

ниях неживой природы. 

Курс биологии, посвященный изучению живой природы, начинается с раздела "Рас-

тения" (VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по 



60 
 

месту их произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раз-

дел включены практически значимые темы, такие, как "Фитодизайн", "Заготовка овощей на 

зиму", "Лекарственные растения". 

В разделе "Животные" (VIII класс) особое внимание уделено изучению животных, 

играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раз-

дел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности ("Аквариум-

ные рыбки", "Кошки" и "Собаки": породы, уход, санитарно-гигиенические требования к их 

содержанию). 

В разделе "Человек" (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное суще-

ство. Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнитель-

ный анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов 

(питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это 

позволит обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вос-

принимать человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся 

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной по-

мощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить 

повязку) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

Основные задачи изучения биологии: 

формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

показать практическое применение биологических знаний: учить приемам выращи-

вания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними живот-

ными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания 

для решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологиче-

скому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому воспитанию 

подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 

причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную 

речь и другие психические функции; 

Содержание учебного предмета «Биология» 

 Растения. 

1) Введение. 

2) Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой при-

роде. Живая природа: растения, животные, человек. 

3) Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

4) Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. 

Значение растений и их охрана. 

5) Общие сведения о цветковых растениях. 

6) Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового рас-

тения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, аню-

тины глазки). 

7) Подземные и наземные органы растения. 

8) Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

9) Стебель. Строение стебля. Образование стебля. Побег. Положение стебля в про-

странстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). 
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Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим 

органам растения и откладывание запаса органических веществ). Разнообразие стеблей 

(травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, 

вьющийся, стелющийся. 

10) Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и слож-

ные листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни 

растения - образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями 

(значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Ли-

стопад и его значение. 

11) Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление 

цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и 

семян. 

12) Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые 

для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

13) Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

14) Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. 

Строение семени. 

15) Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, 

листовое деление). Определение всхожести семян. 

16) Растения леса. 

17) Некоторые биологические особенности леса. 

18) Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

19) Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для дан-

ного края. 

20) Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. 

Внешний вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

21) Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие де-

ревьев от кустарников. 

22) Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличитель-

ные признаки съедобных и ядовитых плодов. 

23) Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 

Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучае-

мых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

24) Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2 - 3 вида 

других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

25) Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

26) Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съе-

добных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, 

сушка). 

27) Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения 

Красной книги. Лес - наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

28) Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным 

кольцам, а хвойных деревьев - по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и 

оформление альбома "Растения леса". Лепка из пластилина моделей различных видов лес-

ных грибов. Подбор литературных произведений с описанием леса ("Русский лес в поэзии 

и прозе"). 

29) Экскурсии на природу для ознакомления с разнообразием растений, с распро-

странением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

30) Комнатные растения. 

31) Разнообразие комнатных растений. 

32) Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 
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33) Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, ха-

рактерные для данной местности). 

34) Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 

35) Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

36) Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Осо-

бенности ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приноси-

мая комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков от-

дыха, интерьеров из комнатных растений. 

37) Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окорененных 

черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: 

полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

38) Цветочно-декоративные растения. 

39) Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности 

внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым по-

севом в грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

40) Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внеш-

него строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних 

и двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

41) Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 

42) Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие 

виды многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни 

человека. 

43) Растения поля. 

44) Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злако-

вые культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращиваю-

щим. 

45) Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнеч-

ник. 

46) Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

47) Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

48) Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

49) Овощные растения. 

50) Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, пе-

рец, редис, укроп - по выбору педагогического работника). 

51) Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

52) Многолетние овощные растения: лук. 

53) Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности вы-

ращивания. Развитие растений от семени до семени. 

54) Выращивание: посев, уход, уборка. 

55) Польза овощных растений. Овощи - источник здоровья (витамины). 

56) Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

57) Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп се-

мян овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришколь-

ном участке, сбор урожая. 

58) Растения сада. 

59) Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики - 

для южных регионов). 

60) Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности раз-

множения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 
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61) Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. 

Заготовки на зиму. 

62) Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых дере-

вьев. Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. Беле-

ние стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

. Животные. 

1) Введение. 

2) Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие 

и домашние животные. 

3) Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма 

тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

4) Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

5) Беспозвоночные животные. 

6) Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего ске-

лета). 

7) Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

8) Дождевой червь. 

9) Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, спо-

соб передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

10) Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

11) Насекомые. 

12) Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы). Различие по внешнему виду, ме-

стам обитания, питанию. 

13) Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, ку-

колка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал. 

Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

14) Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, 

польза, разведение. 

15) Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие 

- по выбору педагогического работника). 

16) Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гиги-

ены. 

17) Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свой-

ства меда, пыльцы, прополиса). 

18) Муравьи - санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. 

Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

19) Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых - вредителей сельскохо-

зяйственных растений, показ видеофильмов. 

20) Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

21) Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

22) Позвоночные животные. 

23) Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего 

скелета. 

24) Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, мле-

копитающие. 

25) Рыбы. 

26) Общие признаки рыб. Среда обитания. 

27) Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

28) Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 
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29) Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), 

дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее 

охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

30) Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, тем-

пература воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды 

корма), уход. 

31) Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

32) Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от мест-

ных условий). 

33) Земноводные. 

34) Общие признаки земноводных. 

35) Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвиже-

ния. Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

36) Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особен-

ности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

37) Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

38) Польза земноводных и их охрана. 

39) Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

40) Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и раз-

личие). 

41) Пресмыкающиеся. 

42) Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Раз-

множение пресмыкающихся (цикл развития). 

43) Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

44) Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: 

гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 

Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

45) Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, раз-

множение и развитие. 

46) Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему 

виду, образу жизни, циклу развития). 

47) Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и ви-

деофильмов. 

48) Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

49) Птицы. 

50) Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на 

теле. Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

51) Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к 

среде обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

52) Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

53) Хищные птицы: сова, орел. 

54) Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

55) Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

56) Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка 

или другие местные представители пернатых. 

57) Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потом-

стве. Охрана птиц. 

58) Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

59) Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строе-

ния, питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за до-

машними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 
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60) Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 

видеофильмов. 

61) Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 

62) Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за пти-

цами в живом уголке. 

63) Млекопитающие животные. 

64) Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

65) Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 

хищные, пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

66) Дикие млекопитающие животные. 

67) Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение. 

68) Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенно-

сти каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности чело-

века. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

69) Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

70) Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства 

и различия. 

71) Псовые (собачьи): волк, лисица. 

72) Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

73) Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

74) Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведе-

ние на зверофермах. 

75) Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. 

Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места 

обитания. Охрана животных. 

76) Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, 

среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распро-

странение и значение. 

77) Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ пе-

редвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

78) Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную 

книгу (нерпа, пятнистый тюлень). 

79) Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

80) Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

81) Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

82) Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото). 

83) Сельскохозяйственные животные. 

84) Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержа-

ние кроликов. Разведение. 

85) Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 

Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые мест-

ные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

86) Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и со-

леный вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец 

в зимний и летний периоды. 
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87) Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жи-

ровая прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

88) Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

89) Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

90) Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение для человека. 

91) Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

92) Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских 

школ). 

93) Домашние питомцы. 

94) Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи жи-

вотным. 

95) Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

96) Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки). Образ жизни. 

Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

 Человек. 

1) Введение. 

2) Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укрепле-

нии здоровья. 

3) Общее знакомство с организмом человека. 

4) Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов чело-

века. Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, раз-

множения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле чело-

века. 

5) Опора и движение. 

6) Скелет человека. 

7) Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, чело-

века. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, 

скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

8) Череп. 

9) Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки че-

ловека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

10) Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полупо-

движные, неподвижные. 

11) Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

12) Практические работы. Определение правильной осанки. 

13) Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, 

рук, ног). Наложение шин, повязок. 

14) Мышцы. 

15) Движение - важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). 

16) Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и 

спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

17) Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

18) Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика 

и красота человеческого тела. 
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19) Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре место-

положения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. 

Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

20) Кровообращение. 

21) Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 

22) Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, вели-

чина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Дви-

жение крови по сосудам. Группы крови. 

23) Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточ-

ность). Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

24) Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного 

и нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 

нагрузки. 

25) Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сер-

дечно - сосудистую систему. 

26) Первая помощь при кровотечении. Донорство - это почетно. 

27) Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кро-

вяного давления с помощью педагогического работника в спокойном состоянии и после 

дозированных гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок 

на раны. Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лей-

коцитов, тромбоцитов. Запись в "Блокноте на память" своей группы крови, резус-фактора, 

кровяного давления. 

28) Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

29) Дыхание. 

30) Значение дыхания для растений, животных, человека. 

31) Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, 

легкие. 

32) Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

33) Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болез-

ней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение 

(ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез). 

34) Влияние никотина на органы дыхания. 

35) Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

 человека. 

37) Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого 

газа. 

38) Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное ды-

хание, кислородная подушка). 

39) Питание и пищеварение. 

40) Особенности питания растений, животных, человека. 

41) Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: 

белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов 

для здоровья человека. Авитаминоз. 

42) Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная же-

леза, печень, кишечник. 

43) Здоровые зубы - здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Зна-

чение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием 

слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

44) Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов 

разных стран. Культура поведения во время еды. 
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45) Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизен-

терия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных при-

вычек на пищеварительную систему. 

46) Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

47) Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие 

слюны на крахмал. 

48) Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения 

есть красиво. 

49) Выделение. 

50) Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования 

и выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

51) Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения 

мочи. 

52) Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

53) Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

54) Простейшее чтение с помощью педагогического работника результатов анализа 

мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

55) Размножение и развитие. 

56) Особенности мужского и женского организма. 

57) Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, чело-

века. 

58) Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и 

девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

59) Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. 

Уход за новорожденным. 

60) Рост и развитие обучающегося. 

61) Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупрежде-

ние нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

62) Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздей-

ствий инфекционных и вирусных заболеваний. 

63) Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

64) Покровы тела. 

65) Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделе-

ния пота и жира, терморегуляции. 

66) Производные кожи: волосы, ногти. 

67) Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания). 

68) Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и хи-

мических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

69) Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема). Ги-

гиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход 

за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

70) Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на 

условно пораженный участок кожи. 

71) Нервная система. 

72) Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

73) Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Снови-

дения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

74) Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную 

систему. 

75) Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 
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76) Демонстрация модели головного мозга. 

77) Органы чувств. 

78) Значение органов чувств у животных и человека. 

79) Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, 

их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

80) Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, преду-

преждение нарушений слуха. Гигиена. 

81) Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, 

кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение 

этих органов. 

82) Охрана всех органов чувств. 

83) Демонстрация муляжей глаза и уха. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 Минимальный уровень: 

представление об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма чело-

века; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения 

в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных програм-

мой; 

описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и челове-

ком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (един-

ство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; вы-

полнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объ-

екты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в орга-

низме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, само-

чувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, 

слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориен-

тировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, оказание 

доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 
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2.2.1.7.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» (VI - 

IX) ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Пояснительная записка 

География синтезирует многие компоненты общественно-научного и естественно-

научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, насы-

щенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь есте-

ственных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии - сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические зна-

ния и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сооб-

разного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 

формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и со-

циально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяй-

ственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и от-

дельных стран; 

формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

формирование умений и навыков использования географических знаний в повсе-

дневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения гео-

графической информации; 

формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями гео-

графической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздей-

ствий. 

 Содержание учебного предмета "География" позволяет формировать широкий 

спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, де-

лать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями Стандарта предметом оценки освоения обучающи-

мися АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результа-

тов, которые применительно к изучению географии должны быть представлены в темати-

ческом планировании в виде конкретных учебных действий. 

 Начальный курс физической географии. 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географиче-

ские сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и пра-

вила пользования им. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, 

холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, 

пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и 

моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды 

от загрязнения. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/prilozhenie/
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План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая 

карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта Рос-

сии. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля - планета. 

Освоение космоса. Глобус - модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая 

карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от по-

годы. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте 

полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы Рос-

сии. Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России. 

Формы поверхности России. Горы России. Реки и озера России. 

 География России. 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение 

России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части Рос-

сии. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. 

Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Эколо-

гические проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей Рос-

сии. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. 

Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

 География материков и океанов. 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический 

океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значе-

ние. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: гео-

графическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки 

и озера, природа материка, население и государства. 

 Государства Евразии. 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Ев-

ропа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная 

Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полез-

ные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей мест-

ности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население 

нашего края. Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность 

нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитек-

турно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «География» 

Минимальный уровень: 

представление об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным крите-

риям; 
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использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явле-

ний и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопас-

ности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географиче-

ской картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памят-

ников своего родного края. 

 

2.2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ СОЦИ-

АЛЬНОЙ ЖИЗНИ» (V - IX КЛАССЫ) ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЧЕЛОВЕК И 

ОБЩЕСТВО» 

 

Пояснительная записка 
Учебный предмет "Основы социальной жизни" имеет своей целью практическую 

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном соци-

уме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следу-

ющем: 

расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами по-

вседневной жизни; 

формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связан-

ных с ведением домашнего хозяйства; 

ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг); 

развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

Содержание учебного предмета 

Личная гигиена и здоровье. Значение личной гигиены для здоровья и жизни чело-

века. Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. 

Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, 

полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; 

приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за 

кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, 

колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры 

для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 

упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 
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Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, опо-

ласкиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с перхо-

тью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила береж-

ного отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, 

просмотре телепередач, работы с компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиени-

ческие правила письма, чтения, просмотра телепередач. 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюде-

ния личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, ток-

сических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их по-

явления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их разруши-

тельное действие на организм человека. 

Охрана здоровья. Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, 

порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зе-

леного ("зеленки"). Профилактические средства для предупреждения вирусных и простуд-

ных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в до-

машней аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные по-

следствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обмо-

рожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в 

быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для 

вызова врача на дом. Вызов "скорой" или неотложной помощи. Госпитализация. Амбула-

торный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспо-

собности. 

Жилище. Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской 

местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Ком-

мунальные удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в мно-

гоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные расте-

ния. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и 

световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квар-

тире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. Домаш-

ние животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности со-

держания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная 

служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. 

Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и 

нежилых (подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в 

сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования 

нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозиль-

ник, мясорубка, овощерезка): назначение, правила использования и ухода, техника безопас-

ности. 

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за де-

ревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила 
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ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов 

и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено 

кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. 

Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки 

волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин (по-

рошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила поль-

зования стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, 

кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности 

при использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники (сти-

ральных машин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение 

(мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами ме-

бели. Магазины по продаже различных видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники. 

Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, элек-

тробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности использова-

ния чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила техники без-

опасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за 

различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых по-

мещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. 

Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для 

борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для 

профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохи-

микатами. 

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

 Одежда и обувь. 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, празд-

ничная, спортивная), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисе-

зонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и назна-

чение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по 

продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; пра-

вила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и при-

емы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машин-

ная стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила 

сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Электробы-

товые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение изделий из 

различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. 

Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, 

петель, зашивание распоровшегося шва. Продление срока службы одежды: штопка, нало-

жение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила 

выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 
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Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользова-

ния прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и 

выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением 

и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особен-

ностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. 

Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные 

средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года, назначения (спортивная, домаш-

няя, выходная), вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная). 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в мага-

зине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви, хранение чека или его 

копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование 

кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви, их назначение. Сушка обуви. 

Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Правила 

подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья чело-

века. 

 Питание. Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности 

людей. Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие 

продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 

приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. 

Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молоч-

ный суп). 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебо-

булочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и 

сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты. Первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка 

мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды растительного 

масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров 

и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, 

чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая); сорта муки (крупчатка, 

высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители 

круп и муки. Просеивание муки. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование 

соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хра-

нение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные по-

следствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магази-

нах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные 

магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в 

продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности 
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продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. 

Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действу-

ющие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. 

Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню 

для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление 

некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для зав-

трака. Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, 

способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, спо-

собы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, 

из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для 

обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет про-

дуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. 

Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холод-

ного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и 

холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню 

для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов 

для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теста: 

пирожки, булочки, печенье. Приготовление изделий из теста. Составление и запись рецеп-

тов. Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринова-

ние. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении 

консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и 

фруктов. 

Транспорт. Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на 

всех видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в образовательную организацию. Выбор рационального маршрута 

проезда из дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные 

службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

 Средства связи. Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, ком-

пьютер. Назначение, особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи "Почта России". Виды почтовых отправ-

лений: письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок от-

правления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 
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Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная (со-

товая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по теле-

фону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефон-

ной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видеосвязь (скайп). Особенности, значение в 

современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

 Предприятия, организации, учреждения. Образовательные организации. Местные и 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид деятель-

ности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные 

власти. Структура, назначение. 

 Семья. Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества 

ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должно-

сти, профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в 

семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения влюб-

ленных; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование семьи). 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки, пра-

вильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное 

время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения му-

зеев, театров. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спор-

тивных секций. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду деятельности (хобби): 

коллекционирование чего-либо, фотография. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и от-

дыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его пла-

нирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определе-

ние маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Опре-

деление суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расхо-

дов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Основы социальной жизни» 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов про-

дуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового 

образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работ-

ника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблю-

дение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение ти-

повых практических задач под руководством педагогического работника посредством об-

ращения в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 



78 
 

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транс-

порте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о мо-

рально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрос-

лого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и дохо-

дов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического ра-

ботника с целью обращения в различные организации социального назначения. 

 

2.2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МИР ИСТОРИИ» 

 (VI КЛАСС) ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 

Пояснительная записка 

В основу изучения предмета "Мир истории" положен принцип цивилизационного 

анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обуча-

ющихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход позво-

ляет создать условия для формирования нравственного сознания, усвоения и накопления 

обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета "Мир истории" заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса "История Отечества" в VII - XI классах. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития; 

формирование первоначальных исторических представлений о "историческом вре-

мени" и "историческом пространстве"; 

формирование исторических понятий: "век", "эпоха", "община" и некоторых других; 

формирование умения работать с "лентой времени"; 

формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 

воспитание интереса к изучению истории. 

Содержание учебного предмета 

Представление о себе и окружающем мире. 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. От-

чество в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родствен-

ники. Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя 

биография. 
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Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, 

село и другие), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей обра-

зовательной организации. 

Местность, где мы живем. Происхождение названия местности. Край (область, рес-

публика), в котором мы живем; главный город края, области, республики; национальный 

состав, основные занятия жителей. 

Россия - страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 

Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы Российской Фе-

дерации. Руководитель страны (Президент Российской Федерации). 

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем. 

 Представления о времени в истории. 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, 

сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век (столетие), тысячелетие, историческая 

эпоха (общее представление). "Лента времени". Краткие исторические сведения о названии 

месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века, 

середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); теку-

щий век, тысячелетие. Основные события XX века (обзорно, с примерами). Новое тысяче-

летие (XXI век). 

 Начальные представления об истории. 

История - наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение 

исторических знаний для людей. Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, ге-

ральдика, нумизматика (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодче-

ства, строительства и архитектуры; живопись), устные (фольклор), письменные (летописи, 

старинные книги, надписи и рисунки). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира 

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека 

от животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от 

современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный 

век. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование 

орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины 

зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних лю-

дей из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких живот-

ных. Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных кли-

матических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, 

скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый об-

раз жизни. Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города. Создание человеком искус-

ственной среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней): 
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История освоения человеком огня, энергии. Источники огня в природе. Способы до-

бычи огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, культ 

огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка метал-

лов, приготовление пищи. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в исто-

рии войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие представ-

ления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные способы 

получения большого количества энергии. Экологические последствия при получении теп-

ловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль энергети-

ческих ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды. 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых зе-

мель (общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль полив-

ного земледелия в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гидроэлек-

тростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека. 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, 

шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для 

строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты). История совершен-

ствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и 

других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения исто-

рии. 

История появления мебели. 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных тради-

ций на изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная ме-

бель. Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

История питания человека. 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представ-

лений о пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы добы-

вания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. При-

ручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды. 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления по-

суды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение 

для развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной 

посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее 

виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции ее 

изготовления. 
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Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

История появления одежды и обуви. 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготов-

ления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 

условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, ин-

струменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, 

совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и клима-

тических условий на изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды. Из-

готовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных 

народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение раз-

ных видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

 История человеческого общества. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. 

Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география. Изменение среды и обще-

ства в ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, по-

говорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и книгопечата-

ния. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человече-

ской деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Граж-

данин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика гос-

ударства, гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, тор-

говли. Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

заполнение анкет; 

рисование по темам: "Моя семья", "Мой дом", "Моя улица"; 

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; 

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством педагоги-

ческого работника); 

составление генеалогического древа (рисунок); 

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц: изображение "ленты времени" одного сто-

летия, одного тысячелетия, ориентировка на "ленте времени"; 

объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и 

времени. 

чтение и пересказ адаптированных текстов по изучаемым темам; 
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рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным истори-

ческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 

просмотр фильмов о культурных памятниках; 

викторины на темы: "С чего начинается Родина?", "Моя семья", "Мой род", "Я и мои 

друзья", "Страна, в которой я живу", "События прошлого", "Время, в котором мы живем", 

"История одного памятника", "История в рассказах очевидцев", "Исторические памятники 

нашего города". 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Мир истории» 
Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложен-

ных вариантов; 

использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструк-

ций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказыва-

ниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с по-

мощью педагогического работника; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

 

2.2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ ОТЕ-

ЧЕСТВА» (VII - IX КЛАСС) ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕ-

СТВО» 

  Пояснительная записка 

Предмет "История Отечества" играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции обучающихся, воспитания их в духе патриотизма и 

уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета "История Отечества": 

формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; 

развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации обучающихся с интел-

лектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 
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овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечествен-

ной истории; 

формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся до-

стижениях, памятниках; 

формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего; 

усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо для по-

нимания хода развития истории; 

формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмыс-

ления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в со-

временном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

воспитание гражданственности и толерантности; 

коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Содержание учебного предмета 

Введение в историю. 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и пись-

менные памятники истории. Наша Родина - Россия. Наша страна на карте. Государственные 

символы России. Глава нашей страны. История края - часть истории России. Как изучается 

родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. "Лента времени". 

История нашей страны древнейшего периода. 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. Восточные 

славяне - предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения восточных 

славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верова-

ния восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объеди-

нение восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX - I половине XII века. 

Образование государства восточных славян - Древней Руси. Формирование княже-

ской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси 

при князе Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отноше-

ния. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века). 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель - самосто-

ятельных государств, особенности их социально-политического и культурного развития. 

Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. 

Культура Руси в XII - XIII веках. 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на 

Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая 

оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь 

и Золотая Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. 

Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV - XV века). 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван 

Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение 
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Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Осво-

бождение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его зна-

чение. Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт 

Руси в XIV - XV вв. 

Россия в XVI - XVII веках. 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная цер-

ковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государ-

ственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, поко-

рение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва - столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. 

Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи. 

Россия на рубеже XVI - XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Осво-

бождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. 

Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под предводи-

тельством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в 

XVII веке. Культура и быт России в XVII веке. 

Россия в XVIII веке. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. "Великое посольство" Петра I. Со-

здание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Се-

верной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: 

разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I - первый рос-

сийский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления, 

губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические 

преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена 

петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Рос-

сийская Академия наук и деятельность М.В. Ломоносова. И.И. Шувалов - покровитель про-

свещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии ху-

дожеств. 

Правление Екатерины II - просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской 

власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. "Золотой век дворянства". По-

ложение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводитель-

ством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их 

итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Куль-

тура и быт России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, разви-

тие исторической науки, литературы, искусства. 

Правление Павла I. 

Россия в первой половине XIX века. 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя 

политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Боро-

динская битва. Герои войны (М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, Н.Н. 

Раевский, Д.В. Давыдов). Причины победы России в Отечественной войне. Народная па-

мять о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, 

их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской пло-

щади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 
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Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. 

Крымская война 1853 - 1856 гг. Итоги и последствия войны. 

"Золотой век" русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, тех-

ники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.И. Глинка, В.А. Тропинин, К.И. Росси). 

Россия во второй половине XIX - начале XX века. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян 

после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, 

связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, от-

крытие начальных народных училищ). Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формиро-

вание русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных круж-

ков. Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во 

второй половине XIX века. Великие имена: И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Тол-

стой, В.И. Суриков, П.И. Чайковский, А.С. Попов, А.Ф. Можайский. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основ-

ных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904 - 1905 гг.: 

основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на обще-

ственную и политическую жизнь страны. 

Первая русская революция 1905 - 1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. - 

начало революции, основные ее события. "Манифест 17 октября 1905 года". Поражение ре-

волюции, ее значение. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

"Серебряный век" русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А.М. Горький, 

В.А. Серов, Ф.И. Шаляпин, Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. По-

беды и поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг 

летчика П.Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обще-

стве. 

Россия в 1917 - 1921 годах. 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от 

престола. Временное правительство. А.Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета ра-

бочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 

года в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных Комис-

саров (СНК) во главе с В.И. Лениным. Принятие первых декретов "О мире" и "О земле". 

Установление советской власти в стране и образование нового государства - Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой Со-

ветской Конституции - Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружен-

ной борьбы. Борьба между "красными" и "белыми". Положение населения в годы войны. 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской 

власти во время Гражданской войны: "военный коммунизм". Экономический и политиче-

ский кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти 

(крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой экономической поли-

тике, положительные и отрицательные результаты нэпа. 

СССР в 20-е - 30-е годы XX века. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Си-

стема государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства 

- В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках 

И.В. Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛАГ. Последствия репрес-

сий. 
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Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре). Роль рабочего класса в инду-

стриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономи-

ческие и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких 

крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государ-

ственного управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики Совет-

ского государства в 1920 - 1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной 

арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е - 1930-е гг. "Культурная революция": 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образова-

ния. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И.П. Павлов, К.А. Тими-

рязев, К.Э. Циолковский). Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Рус-

ская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских 

людей в 20-е - 30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспо-

собности страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими войсками 

в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Советско-финляндская война 1939 - 

1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и 

наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая за-

щита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое зна-

чение. Маршал Г.К. Жуков. Герои-панфиловцы. 

Героизм тружеников тыла. "Все для фронта! Все для победы!". Создание новых во-

оружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество ленин-

градцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных лагерях. 

Подвиг генерала Д.М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной террито-

рии. Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Му-

жество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука 

и культура в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. День Победы - 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 

1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание 

Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. 

Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссов-

ский, А.М. Василевский, И.С. Конев), герои войны. Великая Отечественная война 1941 - 

1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 - 1991 годах. 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Вос-

становление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. Положение 

в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернув-

шихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946 - 1947 гг. Внешняя политика СССР в 
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послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирова-

ние двух военно-политических блоков. Начало "холодной войны". Политика укрепления 

социалистического лагеря. 

Смерть И.В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н.С. Хрущева. Осуждение 

культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н.С. Хрущева. Освое-

ние целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н.С. Хру-

щева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и технике в 50 

- 60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И.В. Курчатов, М.В. Кел-

дыш, А.Д. Сахаров. Освоение космоса и полет первого человека. Ю.А. Гагарин. Первая 

женщина космонавт В.В. Терешкова. Хрущевская "оттепель". Противоречия внутриполи-

тического курса Н.С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. Кон-

ституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афгани-

стане. XXII-летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения 

населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских лю-

дей в 70-е - начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. Реформы Горбачева в по-

литической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание 

первого президента СССР - М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и 

обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых политических пар-

тий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о гос-

ударственном суверенитете РСФСР. Первый президент России Б.Н. Ельцин. Образование 

Содружества Независимых Государств (далее - СНГ). Причины и последствия кризиса со-

ветской системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах. 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические ре-

формы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политиче-

ских условиях. Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарас-

тание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечен-

ской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и 

Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б.Н. Ельцина, президентские выборы в 2000 году. Второй президент Рос-

сии - В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положе-

ния в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие эконо-

мики и социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская православная цер-

ковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России - Д.А. Медведев. Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление междуна-

родного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России - В.В. Путин. Сегодняшний день 

России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с 

Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«История Отечества» 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование "Лентой времени"; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, состав-

ление рассказов о них по вопросам педагогического работника; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и собы-

тий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического 

работника. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий оте-

чественной истории; 

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических со-

бытиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полковод-

цев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики историче-

ских героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опорой 

на ее "легенду"; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исто-

рических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими со-

бытиями и явлениями 

 

2.2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (V - IX КЛАССЫ) ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для обучающихся V - IX классов является логи-

ческим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного первого (I) 

и I - IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем разви-

тии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизиче-

ского развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыж-

ной подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обу-

чающихся; 
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коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие 

и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведе-

ния, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-патриоти-

ческой подготовке. 

Содержание учебного предмета 
Содержание программы отражено в следующих разделах: "Гимнастика", "Легкая ат-

летика", "Лыжная и конькобежная подготовки", "Подвижные игры", "Спортивные игры". В 

каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: "Теоретические сведения" 

и "Практический материал". Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможно-

стей обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения 

из области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе "Гимнастика" (подраздел "Практический материал") кроме построений и 

перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и 

без предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном оста-

ется без изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К 

упражнениям с предметами добавляется опорный прыжок, упражнения со скакалками, ган-

телями и штангой, на преодоление сопротивления, упражнения для корпуса и ног; элементы 

акробатики. 

В раздел "Легкая атлетика" включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, ме-

тание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, 

быстроты). 

Освоение раздела "Лыжная и конькобежная подготовка" направлено на дальнейшее 

совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррек-

ции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические условия не 

позволяют систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, следует за-

менить их занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует 

проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на свежем воз-

духе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы "Подвиж-

ные игры" и "Спортивные игры", которые не только способствуют укреплению здоровья 

обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки 

коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса обучающиеся знакомятся с доступ-

ными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем 

на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал). 

 Теоретические сведения. 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений 

в жизни человека. 

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической 

культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических 

упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердеч-

ных сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания образовательной органи-

зации. 

Гимнастика. Теоретические сведения. Элементарные сведения о передвижениях по 

ориентирам. Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимна-

стики. 

Практический материал: построения и перестроения. 
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Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание, для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи, расслабле-

ния мышц, укрепления голеностопных суставов и стоп, укрепления мышц туловища, рук и 

ног, для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими обручами; ма-

лыми мячами, большим мячом, набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; 

лазанье и перелезание, упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для раз-

вития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; упражнения на 

преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

 Легкая атлетика. Теоретические сведения. Подготовка суставов и мышечно-сухо-

жильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при прыжках в 

длину. Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной па-

лочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал: 

а) ходьба: ходьба в разном темпе, с изменением направления; ускорением и замед-

лением, преодолением препятствий; 

б) бег: медленный бег с равномерной скоростью, бег с варьированием скорости, ско-

ростной бег; эстафетный бег, бег с преодолением препятствий, бег на короткие, средние и 

длинные дистанции, кроссовый бег по слабопересеченной местности; 

в) прыжки: отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий; прыжки в длину 

(способами "оттолкнув ноги", "перешагивание"); прыжки в высоту способом "перекат"; 

г) метание: метание малого мяча на дальность, метание мяча в вертикальную цель, 

метание в движущую цель. 

 Лыжная и конькобежная подготовки. 

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как 

средство закаливания организма. 

Прокладка учебной лыжни, санитарно-гигиеничекие требования к занятиям на лы-

жах. Виды лыжного спорта, сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал. 

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновремен-

ный бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъ-

емов и спусков. Повороты. 

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. 

Занятия на коньках как средство закаливания организма. 

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на 

поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры. 

Практический материал. 

Коррекционные игры. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений (игры с: бегом, прыжками; лаза-

нием, метанием и ловлей мяча, построениями и перестроениями, бросанием, ловлей, мета-

нием). 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения 

обучающихся при выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм обучающихся. 

Практический материал. 
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Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Оста-

новка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя 

руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя 

руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол. Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простей-

шие правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности 

игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. 

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через 

сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча 

после перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис. 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. 

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с 

вращением мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу. 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу. 

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, 

вправо, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом 

ранее изученных правил. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Адаптивная физическая культура» 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, ком-

плексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя), 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие фи-

зических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

педагогического работника); 

выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви 

в зависимости от погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела) (под руководством педагогического работника); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игро-

вой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством педагогического работника); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 
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представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физи-

ческой культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической куль-

туры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, 

в том числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских иг-

рах; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 

сидя, лежа, комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание темпе-

ратурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация от-

дыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела); 

подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством педагогического работника); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техниче-

ском уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного су-

действа, взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической куль-

туры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахожде-

ние ошибок (с помощью педагогического работника), ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упраж-

нений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении по-

движных и спортивных игр. 

2.2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ПРО-

ФИЛЬНЫЙ ТРУД» (V - IX КЛАССЫ) ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Пояснительная записка 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он 

служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей 

человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирова-

ние личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем обществен-

ного богатства, фактором социального прогресса. 
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Цель изучения предмета "Профильный труд" заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V - IX классах способствует получению обуча-

ющимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей форми-

рование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков, 

развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом 

личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

Учебный предмет "Профильный труд" должен способствовать решению следующих 

задач: 

развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности); 

обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подго-

товка обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и 

по месту жительства; 

расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производ-

стве; 

ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых ин-

тересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профес-

сии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

формирование представлений о производстве, структуре производственного про-

цесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по мас-

совым профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной 

организации; 

ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и ис-

пытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 

условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья обучающихся; 

формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, кон-

структорских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в обще-

ственно полезном, производительном труде; 

формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

совершенствование практических умений и навыков использования различных ма-

териалов в предметно-преобразующей деятельности; 

коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, класси-

фикация, обобщение); 

коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирования практи-

ческих умений; 

развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, плани-

рование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с постав-

ленной целью); 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными источ-

никами информации; 
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формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленно-

сти, инициативности. 

Содержание учебного предмета «Профильный труд» 

Программа по профильному труду в V - IX классах определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной и машинной обработки 

производственных материалов, в связи с чем определены примерный перечень профилей 

трудовой подготовки: "Столярное дело", "Слесарное дело", "Переплетно-картонажное 

дело", "Швейное дело", "Сельскохозяйственный труд", "Подготовка младшего обслужива-

ющего персонала", "Цветоводство и декоративное садоводство", "Художественный труд". 

Также в содержание программы включены первоначальные сведения об элементах органи-

зации уроков трудового профильного обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, 

вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля 

обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материа-

лов, используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение мате-

риалов (природные, производимые промышленностью и прочие). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособ-

ления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудо-

вания, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования - качество и 

производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда, основные 

профессиональные операции и действия, технологические карты. Выполнение отдельных 

трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагогиче-

ского работника. Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного 

круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты 

и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении 

работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Профильный труд» 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов, санитарно-гигиенических требований при ра-

боте с производственными материалами; 

отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, необхо-

димых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных ча-

стей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швей-

ной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных про-

изводственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание); 

чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообра-

ботка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производство 

обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство); 

понимание значения и ценности труда; 
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понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутрен-

нюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

("нравится" и (или) "не нравится"); 

организация (под руководством педагогического работника) совместной работы в 

группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий по-

рядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений других обучающихся, адекватное реагирова-

ние на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других обучаю-

щихся, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучаю-

щихся и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудо-

вого обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных ма-

териалов, их целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в соответ-

ствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствами в за-

висимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей практической 

работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной об-

работки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректи-

ровка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

 

2.2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с НОДА и  ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формиро-

вания БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизи-

рует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Про-

грамма формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельно-

сти. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет ре-

ализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с НОДА и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия — это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

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

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменя-

ющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в сов-

местной деятельности педагога и обучающегося. 
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БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отста-

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

личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни 

в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знако-

мую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организа-

ционную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизиче-

ские особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных дей-

ствий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опре-

деляется на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

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

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

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

ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотиваци-

онные, 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 (интеллекту-

альными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

 обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

БУД, формируемые у младших обучающихся I - IV и дополнительный классы, обеспе-

чивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение 

к обучению, с другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению обучающегося как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося к приня-

тию новой роли "ученика", понимание им на доступном уровне ролевых функций и вклю-

чение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образователь-

ной организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, однокласс-

ника, друга, способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, положительное отноше-

ние к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
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эстетическому ее восприятию, целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей, самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей, понимание личной ответственности за свои по-

ступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе, готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в ком-

муникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе ("учитель - ученик", "ученик - ученик", "уче-

ник - класс", "учитель - класс"); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учи-

телем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжела-

тельно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и лю-

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

начальных логических операций. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты); 

выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные заня-

тия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные пе-

дагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и дей-

ствия других обучающихся; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою дея-

тельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логиче-

ских операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в раз-

личных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышле-

ния обучающихся. 

Познавательные учебные действия включают следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей дей-

ствительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображе-

ние, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 



98 
 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения V-IX классы  

Личностные учебные действия  

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

-испытывать чувство гордости за свою страну; 

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

товарищей; 

 -адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живо-

писи и др.;  

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

 -активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

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

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают:  

-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимо-

действия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

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

виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

-использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные учебные действия  

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

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

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

-осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практиче-

ских и учебных задач; 

 -осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответ-

ствии с ней свою деятельность.  

Познавательные учебные действия  

Познавательные учебные действия представлены умениями:  

-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-простран-

ственную организацию;  

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

ние, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельно-

сти в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 -использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отража-

ющие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами.  
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных дей-

ствий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опре-

деляется на момент завершения обучения школе. 

 В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, кото-

рый будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы 

об эффективности, проводимой в этом направлении работы. 
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Оценка сформированности БУД 
V-IX классы 

Ф.И. обучающегося________________________________год обучения_____________ 
№ 
п/п 

Группа БУД Перечень учебных действий Оценка сформиро-

ванности 

(в баллах) 

начало 
уч. года 

конец 
уч. года 

1 Личностные испытывать чувство гордости за свою страну   

гордиться школьными успехами и достижениями как собствен-

ными, так и своих товарищей 
  

адекватно эмоционально откликаться на произведения литера-

туры, музыки, 

живописи и др. 

  

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам 

их деятельности; 
  

активно включаться в общеполезную социальную деятельность   

бережно относиться к культурно-историческому наследию род-

ного края и страны. 
  

Максимум 30 баллов   

2 Регулятивные принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; 

  

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; 
  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 
  

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в про-

цессе 

деятельности; 

  

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректи-

ровать в соответствии с ней свою деятельность 
  

Максимум 25 баллов   

3 Познаватель-

ные 
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его вре-

менно-пространственную организацию; 
  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, ана-

лиз, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятель-

ности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпред-

метные знания, отражающие несложные, доступные суще-

ственные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

  

Максимум 15 баллов   

4 Коммуника-

тивные 
вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях со-

циального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

  

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, ис-

пользовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; 

  

использовать доступные источники и средства получения ин-

формации для решения коммуникативных и познавательных за-

дач. 

  

Максимум 15 баллов   

Итого баллов (85)   
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Для оценки сформированности каждого действия  используется следующая си-

стема оценки:   

 

критерий Оценка ( балл) 

действие отсутствует, обучающийся не понимает 

его смысла, не включается в процесс выполнения 

вместе с учителем 

0 Отсутствие динамики  

или регресс 

смысл действия понимает, связывает с конкрет-

ной ситуацией, выполняет действие только по 

прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи 

1 Динамика в освоении минимум 

одной операции, действия 

преимущественно выполняет действие по указа-

нию учителя, в отдельных ситуациях способен 

выполнить его самостоятельно 

2 Минимальная динамика 

способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указа-

нию учителя 

3 Средняя динамика 

способен самостоятельно применять действие, 

но иногда допускает ошибки, которые исправ-

ляет по замечанию учителя 

4 Выраженная динамика 

самостоятельно применяет действие в любой си-

туации 

5 Полное освоение действия 

 

Уровень сформированности БУД 

УУД уровень 

высокий средний низкий 

Личностные  25-30  баллов 13-24 баллов 0-12 баллов 

Коммуникативные  12-15  баллов  7 - 11 баллов 0- 6 баллов 

Регулятивные  21-25 баллов 11-20 баллов 0-10 баллов 

Познавательные  12-15 баллов   7- 11 баллов 0-  6 баллов 

 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, по-

лучить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой 

основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего вре-

мени обучения.  

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи 

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

держании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

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

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

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

способствуют формированию конкретного действия.  
Перечень учебных действий Образовательная область Учебный предмет 

Личностные учебные действия 

Осознанно выполнять обязанности ученика, 

члена школьного        коллектива,     пользо-

ваться соответствующими правами 

Все образовательные обла-

сти 

Все учебные предметы 
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Гордиться школьными успехами и достиже-

ниями как собственными, так и своих това-

рищей 

Язык и речевая практика Русский язык. 

Чтение  

Естествознание 

Человек и общество 

Мир истории 

История Отечества 

География 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Профильный труд 

Адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живо-

писи и др. 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и 

развитие речи. 

Искусство Музыка. Изобразительное 

искусство 

Человек и общество Обществоведение 

Уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и 

развитие речи. 

Технология Профильный труд 

Активно        включаться        в        общепо-

лезную социальную деятельность 

Технология Профильный труд 

Естествознание Природоведение. Биоло-

гия 

Осознанно относиться к выбору профессии Естествознание  

Человек и общество 

Мир истории 

История Отечества 

География 

Технология Профильный труд 

Соблюдать правила безопасного и береж-

ного поведения в природе и обществе 

Человек и общество  Обществоведение. Геогра-

фия 

Естествознание Природоведение. Биоло-

гия. География  

Технология Профильный труд 

Коммуникативные учебные действия 

Вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодей-

ствия (учебных, трудовых, бытовых и др.) 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и 

развитие речи. 

Человек и Общество 

Естествознание 

Мир истории. История 

Отечества. География 

Технология Профильный труд 

Слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою точку зрения, ар-

гументировать свою позицию 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и 

развитие речи. 

 Человек и Общество Обществоведение. Этика и 

психология семейной 

жизни 

Дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от-

веты, повествование, отрицание и др.) в ком-

муникативных ситуациях с учетом специ-

фики участников (возраст, социальный ста-

тус, знакомый- незнакомый и т.п.) 

  Язык и речевая практика Русский язык. Чтение (Ли-

тературное чтение) 

Естествознание 

 Человек и общество  
 

Мир истории История 

Отечества География 

Использовать разные виды делового письма 

для решения жизненно значимых задач 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и 

развитие речи. 

Математика  Математика (математика и 

информатика)  

Использовать    разные        источ-

ники    и   средства получения информа-

ции    для      решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информа-

ционные 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и 

развитие речи. 

Математика Математика 

Регулятивные учебные действия 
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Принимать  и  сохранять  цели  и  задачи ре-

шения типовых        учебных  и   практиче-

ских        задач, осуществлять   коллектив-

ный   поиск   средств  их осуществления 

Язык и речевая практика 

Математика  

Технология 

  

Русский язык. 

Чтение (литературное чте-

ние) 

Математика и информа-

тика 

 Профильный труд 

 

Познавательные учебные действия 

Дифференцированно воспринимать окружа-

ющий мир, его временно-пространственную 

организацию 

Все образовательные обла-

сти 

Все образовательные пред-

меты 

Использовать логические действия (сравне-

ние, анализ, синтез, обобщение, классифика-

цию, установление аналогий, закономерно-

стей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном матери-

але, основе практической деятельности в со-

ответствии с индивидуальными возможно-

стями применять начальные сведения о сущ-

ности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природ-

ных,        социальных,        культурных, тех-

нических и др.) в соответствии с содержа-

нием конкретного учебного предмета и для 

решения познавательных и практических за-

дач 

 

2.2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

         Пояснительная записка 

Программа воспитания (далее - Программа) обучающихся с НОДА и умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант6.3)  МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гу-

сева» – является обязательной частью АООП УО, определяющая содержание организуемой 

деятельности школьников, направленной на решение проблем их гармоничного вхождения 

в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими 

людьми.  

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания, Программа) направ-

лена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и нала-

живания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям    федерального государ-

ственного образовательного стандарта образования обучающихся  с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), является открытым документом, то есть предпо-

лагается возможность гибкого  внесения изменений по внутренним и внешним причинам, 

связанным с изменениями  условий в образовательной среде школы или в системе образо-

вания в целом. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися с НОДА  и умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) личностных результатов, указанных во 

ФГОС:  

формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

 готовности обучающихся к саморазвитию; 

 мотивацию к познанию и обучению; 

 сформированности ценностных установок и социально-значимых качеств личности; 

их активное участие в социально-значимой деятельности 

 Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

с начального уровня общего образования до среднего профессионального образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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  Рабочая программа воспитания:  

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной дея-

тельности МОУ «СОШ №1 им. С. И. Гусева»  

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления об-

щеобразовательной организацией, в том числе Педагогическим советом, Родительским ко-

митетом; 

 - реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-

местно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными парт-

нерами, участвующих в реализации программ дополнительного образования различной 

направленности и педагогических проектов, доступных для детей с НОДА и  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духов-

ным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведе-

ния, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных 

норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает четыре раздела и приложение:  

1 раздел: «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

  2 раздел: «Цель и задачи воспитания». 

  3 раздел: «Виды, формы и содержание деятельности».  

4 раздел: «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

 Приложение. «Календарный план воспитательной работы».  

  Рабочая программа МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» направлена на приобщение обуча-

ющихся к российским  традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в обществе, а так же  решение проблем гармоничного вхождения школьников с ограничен-

ными возможностями  здоровья в социальный мир и налаживания ответственных взаимо-

отношений с окружающими  их людьми. 

 Рабочая программа воспитания, её содержание, за исключением целевого раздела, 

может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: с 

изменением организационно-правовой формы, контингента обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательных программ, в том числе 

предусматривающей специфику изучения отдельных учебных предметов, учитывающей эт-

нокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

 

Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. С.И. Гусева» г. Гусева Калининградской области (далее – школа) является 

средней общеобразовательной школой.  

Школа расположена в центре города. Образовательное учреждение располагает со-

временной материально-технической базой, обеспечивающей необходимые условия для 

образовательной деятельности, развития способностей и интересов обучающихся: учебные 

кабинеты, спортивный зал, актовый зал, мастерские, библиотека, кабинеты психологиче-

ской, логопедической,  социальной, медицинской служб, столовая, кабинет информатики, 

работает школьный краеведческий музей, качество сети Интернет высокое. 

  Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в области воспи-

тания. Педагоги школы владеют достаточным арсеналом форм, технологий, способов орга-

низации воспитательного процесса. Их научно-методический багаж пополняется благодаря 

функционированию методических объединений учителей-предметников, классных руково-

дителей, педагогов дополнительного образования, семинаров и вебинаров классных руко-

водителей, психолого-педагогических семинаров и вебинаров, педагогических консилиу-

мов, педсоветов, самостоятельной деятельности учителей по совершенствованию своего 
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профессионального мастерства, курсовой подготовки. Создан банк информационно-мето-

дических материалов в помощь организаторам воспитательного процесса. 

Школа находится в шаговой доступности от образовательных, спортивных, социаль-

ных учреждений г. Гусева (Городская библиотека, МАУ Городской дом культуры, МАУ 

«Спортивная школа г. Гусева», МАОУ ДОД «Гусевская детская школа искусств», город-

ской стадион, детские сады № 14 и № 26)   Сотрудничество и взаимодействие с партнерами 

проявляется в реализации совместных образовательных проектов, в сохранении традиций, 

в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить соци-

альный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение.).  

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нрав-

ственного уклада жизни школьников. Конструктивный диалог семьи и школы дает возмож-

ность построить отношения, основанные на взаимоуважении, стать равноценными сотруд-

никами и партнерами в вопросах формирования духовно-нравственных качеств личности 

подрастающего поколения. 

 Для воспитательной работы с обучающимися и их родителями (законными предста-

вителями) в школе созданы подразделения и службы: группы продленного дня; кружки и 

секции дополнительного образования; Служба сопровождения; 

  В школе действуют общественные объединения и органы школьного  соуправления: 

Совет родителей; Совет обучающихся. 

  В школе действует широкая сеть объединений дополнительного образования, позво-

ляющая учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. 90 % обуча-

ющихся заняты в системе дополнительного образования. На базе учебного заведения рабо-

тают группы ДЮСШ, спортивной школы.  

Источники положительного влияния на обучающихся. 

В создании воспитательной системы МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» приоритет-

ной является идея создания единого воспитательного пространства, где задействованы все 

субъекты образовательного пространства, в том числе и в период электронного обучения 

максимально используются дистанционные образовательные технологии, проецируется де-

ятельность всех участников образовательных отношений: активное электронное сотрудни-

чество педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), социальных парт-

неров, руководителя, субъектов системы профилактики. На регулярной основе осуществ-

ляется взаимодействие в системе педагог – обучающийся – родитель – общественные орга-

низации и социальные партнеры Гусевского ГО – правоохранительные органы, структуры 

и службы системы профилактики по делам несовершеннолетних и защите их прав. Тесное 

сетевое взаимодействие позволяет расширить формы профилактической и воспитательной 

работы с обучающимися, а также работы с родителями, в том числе по родительскому про-

свещению и информировании об обязанности получения детьми образования. С помощью 

информационных электронных ресурсов и очного взаимодействия субъектами управления 

МЧС России по Калининградской области, Администрации Гусевского ГО, ГИБДД Кали-

нинградской области и других служб с родителями обучающихся ведется работа, направ-

ленная на обеспечение комплексной безопасности обучающихся. В рамках Всероссийского 

проекта Просвещения «Родительский университет» родители (законные представители) 

школы и педагоги совместно участвуют в конкурсах, онлайн-мероприятия в вопросах вос-

питания и обучения детей. 

В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» четко сформирована система воспитательной 

работы. Данная система определяет содержание и основные направления воспитательной 

работы школы и ориентирована на формирование личности выпускника, обладающего со-

циальными и образовательными компетентностями, позволяющими ему жить в изменяю-

щемся мире, быть готовым к профессиональному и ценностному самоопределению.   

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих  

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников 

воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ и инвалидностью, са-

мого обучающегося, педагогических работников, соблюдения конфиденциальности инфор-

мации об обучающемся и его семье;  

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ре-

бенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей и педа-

гогических работников;  

- здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 

укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных 

возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

 - организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 

включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы;  

 - последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая бра-

тьев и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, 

мероприятий; - системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы 

как условия ее реализации;  

- поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способно-

стей ребенка опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная компетент-

ность (в соответствии с реальным уровнем возможностей) 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами гос-

ударственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разде-

ляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, гото-

вой к мирному созиданию и защите Родины.  

В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» обучающиеся с НОДА и умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) обучаются совместно с нормативно развивающи-

мися школьниками по индивидуальному образовательному маршруту. Воспитательный 

процесс в школе направлен на создание специальных условий для максимального удовле-

творения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечивающих усвоение ими социаль-

ного и культурного опыта. Учитывая специфику развития данной категории обучающихся, 

программа учитывает  необходимость целенаправленного формирования общей культуры, 

обеспечивающей  разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, соци-

ально-личностное,  интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; а также в выявление 

и развитие возможностей и способностей. 

Решаются общепринятые в системе образования воспитательные задачи с учетом 

ограниченных возможностей обучающихся и обеспечением особых потребностей в воспи-

тании, формировании отсутствующих социальных, коммуникативных, поведенческих и 

иных навыков, личностных качеств.  

Перед современным педагогом стоит задача, воспитать личность в соответствии с 

принятыми в обществе и семье духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

используя разнообразие организационных форм образовательного процесса, обеспечива-

ющих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, активной социализации и 

успешной профориентации обучающихся, в том числе и обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями, путем проведения системы воспитательных мероприятий, 
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направленных на смягчение недостатков развития, на формирование их духовно-нрав-

ственной личности и социальную адаптацию. Влияние воспитательной работы наиболее 

эффективно, когда она ориентирована на формирование у обучающихся мотивов их прак-

тической деятельности. Важной задачей является также постоянный поиск компенса-

торно-коррекционных средств, способствующих выработке положительных качеств у де-

тей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Особенностью организации образовательного процесса школы является ориента-

ция на коррекцию физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей 

обучающихся и образовательных потребностей, путем создания адаптивной педагогиче-

ской системы, благоприятных условий для образовательного, нравственного и физиче-

ского развития. В процессе целенаправленной педагогической работы у детей с умствен-

ной отсталостью можно развить систему интересов и потребностей, которые в дальней-

шем используются в качестве фактора повышения активности и движущей силы поступ-

ков, выработать у них умение правильно оценивать окружающий мир и самих себя. На 

этой основе осуществляется формирование личности обучающихся, складываются жиз-

ненные ориентиры и нравственные ценности. В процессе воспитательной работы исполь-

зуются многообразные стимулы, способствующие формированию положительных ка-

честв личности. Под влиянием строго продуманных педагогических воздействий повыша-

ется активность детей и расширяются их интересы, формируются основы социально от-

ветственного поведения. 

 Процесс воспитания в МОУ «СОШ №1 им.С.И. Гусева» построен с учетом законо-

мерностей воспитательного процесса детей с  НОДА и умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями):  

1. Воспитание происходит в организованном и направляемом педагогом процессе 

жизнедеятельности ребенка с НОДА и  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и определяется активностью ученика на конкретный момент его развития. 

Именно педагог создает условия для формирования у школьников положительного отно-

шения к участию в воспитательном процессе.  

2. Определяющую для воспитания роль в деятельности имеет характер отношений, 

складывающихся между ребенком и окружающими его людьми. Руководя деятельностью 

школьника, педагог организует в ней ситуации успеха, доверия и взаимоуважения, кото-

рые чувствует каждый ребенок.  

3. Максимальное включение педагога в деятельность ребенка с НОДА и  умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соотнесение действий, поступков и 

поведения потребностям ученика.  

4. Технологии и весь характер воспитания зависят от возрастных, половых и инди-

видуальных особенностей школьников. Педагог самостоятельно определяет меру соб-

ственного участия в деятельности детей. По мере развития ребенка доля участия педагога 

уменьшается, но не исчезает. 

Воспитательная деятельность педагога имеет коммуникативную природу: по-

ступки, слова, мимика, жесты, а также предметы окружающей среды используются таким 

образом, чтобы ребенок имел возможность наполнить их важными для его развития зна-

чениями и смыслами. Воспитывающая коммуникация реализуется как посредством вер-

бальных средств: педагогических сообщений, адресуемых ребенку как напрямую, так и 

через других взаимодействующих с ним субъектов, так и с использованием невербальных 

средств – поступков, жестов, письменных текстов и т.д. 

Формами воспитания становятся конкретные практические дела – это основа, на 

которой педагог выстраивает свою воспитывающую коммуникацию, это обстоятельства, 

в которых она разворачивается. 

Для формирования личности и коррекции дефектов развития, обучающихся необхо-

димы определенные благоприятные условия, среди которых наиболее существенными яв-

ляются: 
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 - Осуществление индивидуального подхода к обучающимся на основе их изучения. 

- Систематическое проведение подробной разъяснительной работы по каждому по-

рученному заданию. 

 - Обеспечение посильного участия обучающегося в различных видах деятельности.  

- Осуществление тщательного и систематического контроля.  

- Соблюдение режима дня, предусматривающего разумное чередование различных 

видов деятельности и способствующего формированию навыков культурного поведения.  

 В процессе воспитания происходит развитие наиболее сложных сторон личности 

ребенка, в частности формируется умение работать и жить в коллективе   

Развитие активности и самостоятельности является важнейшей задачей формирова-

ния личности школьника с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями). Можно выделить следующие условия, способствующие воспитанию активности и 

самостоятельности у обучающихся:  

- вовлечение обучающихся в практическую деятельность и развитие у них интереса 

к этой деятельности; 

 - постоянное и постепенное усложнение поручений;  

- создание постоянно действующей системы педагогической стимуляции активной 

деятельности обучающихся; контроль за выполнением обучающимся обязанностей и уме-

лое педагогическое руководство ими.  

Основными традициями воспитания в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» являются 

следующие:  

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие участников 

воспитательного процесса;  

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 - важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разра-

ботка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов, соответствующий возможностям обучающихся; 

 - в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается и его роль в совместных делах 

(от пассивного наблюдателя до организатора); 

 - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали-

зующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» реализует комплексный подход к воспитанию, 

т.е. обеспечивает тесное единство умственного, нравственного, трудового, эстетического 

и физического воспитания. 

- Умственное воспитание обучающихся осуществляется в основном в процессе 

обучения. С помощью проводимых во внеурочное время воспитательных мероприятий, 

включение обучающихся в общественно полезный труд у них формируются положитель-

ные мотивы деятельности, способствующие закреплению успехов умственного развития. 

 - Нравственное воспитание, являющееся одним из важнейших компонентов раз-

вития личности и направленно на развитие нравственного сознания, чувств, навыков об-

щественного поведения и моральных качеств. В процессе нравственного воспитания у 

обучающихся воспитываются патриотизм, чувство любви к Родине, уважительное отно-

шение к труду, коллективизм, чуткое отношение к людям, а так же навыки и привычки 

нравственного поведения.  
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Школьные традиции – это, прежде всего, такие обычаи, которые поддерживаются 

коллективом Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  праздник «День знаний»,  Праздник Осени; «Посвящение в первоклассники»,  

«День учителя», «День пожилого человека» -Концерт ко дню Матери;  «День народного 

единства»,   «Новогодняя программа «Новый год»», «Конкурс на лучшее украшение каби-

нета к Новому году»;   «День Отечества», акция «Помоги птицам» 8 марта, «Экологический 

субботник», «Неделя здоровья», «День космонавтики»  Акция «Окна Победы»,  мероприя-

тия ко Дню Победы, акция «Бессмертный полк», «День семьи», последний звонок, «День 

защиты детей», «Летние оздоровление» «Мисс Школа», конкурс сказок, «Широкая масле-

ница», День безобразника и школьный кубок КВН в честь 1 апреля  

-Неотъемлемой частью воспитательного процесса является правовое воспитание. 

Оно направленно на усвоение правовых требований и морально – этических норм, приня-

тых в Российском обществе. Правовое воспитание является одной из мер предупреждения 

правонарушений. Поэтому необходимо способствовать усвоению воспитанниками эле-

ментов правовых знаний: основных прав и обязанностей, норм общественного порядка. 

 - Трудовое воспитание  в обучающихся направленно на формирование трудовых 

навыков и умений, подготовку обучающихся к трудовой деятельности, выработку устой-

чивых волевых и моральных качеств: дисциплинированности, добросовестного отноше-

ния к порученной работе, настойчивости и способности к трудовому усилию, уважения к 

людям труда. Трудовое воспитание детей помогает выбрать профессию, соответствую-

щую их возможностям и интересам.  

- Большое внимание уделяется эстетическому воспитанию, которое направленно 

на развитие способности полноценно воспринимать и понимать прекрасное в искусстве и 

в действительности. Нарушения эмоционально – волевой сферы у обучающихся задержи-

вают развитие у них восприятия живописи, музыки, красоты природы. Благотворное эсте-

тическое воздействие на обучающихся, воспитанников оказывают экскурсии и прогулки в 

природу, когда педагог, обращая внимание детей на окружающую красоту, учит их видеть 

красивое, слушать звуки природы. Наблюдения детей за различными явлениями природы 

обогащают их чувства, мышление, речь. Экскурсии педагог связывает с занятиями по раз-

витию речи, лепкой, аппликацией, рисованием, работа с природным материалом.  

- Обязательным компонентом системы воспитания является физическое воспита-

ние, способствующее всестороннему развитию личности. Физическое воспитание направ-

ленно на укрепление здоровья, физическое развитие обучающихся совершенствование 

двигательных умений и навыков, точности и быстроты движений, ловкости, смелости, 

быстроты двигательных реакций. В результате проведения специальной работы осуществ-

ляется частичная коррекция недостатков физического развития обучающихся.  

Результатом такого комплексного подхода к воспитанию детей является опти-

мально развитая личность, не идеал (всестороннее и гармонично развитая личность), а 

конкретный ребенок, его позитивные изменения по сравнению с самим собой. 

Цель и задачи воспитания 

Воспитание с точки зрения современной педагогической и дефектологической науки 

– это управление процессом развития личности ребенка с ограниченными возможностями 

через  создание благоприятных для этого условий.  

Ориентиром современного национального воспитательного идеала является высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

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

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоро-

вье, человек), цели воспитания:  
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1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям (в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведе-

ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка еди-

ному уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его лично-

сти. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и уси-

лий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели.  

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприят-

ных условий для усвоения обучающимися с умственной отсталостью социально значимых 

знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел в будущем. Приоритет — это то, чему педа-

гогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образова-

ния) выделяют приоритетные ценностные отношения: 

1) к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и обучаю-

щимся; 

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального становления и ощущения уверенности в завтраш-

нем дне; 

3) к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно зна-

чимых задач, жизненных целей; 

4) к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения; 

5) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой 

необходимо знать, уважать и сохранять; 

6) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуж-

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

7) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с другими людьми; 

8) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

9) к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важ-

ному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чте-

ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать ре-

шение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и со-

бытий, поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации;  

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации до-

полнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать пе-

дагогических работников дополнительного образования в обсуждение совместной воспи-

тательной работы; 
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- использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися;  

-максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и коррек-

ционно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов коррекционного 

профиля и педагогических работников сопровождения в обсуждение воспитательных задач 

и способов их решения;  

- выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организа-

ции детско-взрослых общественных объединений и организаций;   

-организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их воспита-

тельный потенциал;  

-организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить 

с миром современных профессий;  

- организовать работу школьных детско-взрослых медиаслужб, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникатив-

ную среду образовательной организации и реализовывать ее воспитательные возможности;  

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными предста-

вителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития обучаю-

щихся, развитие насыщенной школьной жизни 

- создание оптимальных информационных и психолого-педагогических условий для 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и построения максимального 

эффективного социокультурного взаимодействия с родителями. 

- социализация учащихся путем привлечения их к активному участию в жизнедея-

тельности школьного коллектива. 

-профилактика асоциальных проявлений в поведении учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование устойчивых навыков социально-нормативного 

взаимодействия с окружающими на основе общекультурных ценностей и установок на 

ЗОЖ. 

- обеспечение безопасности субъектов образовательного процесса в школе, семье и 

обществе, охрана их жизни и здоровья 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на 

уровнях основного общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне основного общего образования 
Направления Характеристики (показатели) 

 

Гражданское 

Патриотическое 

Правовое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентич-

ность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обя-

занностях, ответственности в обществе и государстве. 
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Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

нравственное 

 

 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отве-

чать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего фи-

зический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в 

этом личных усилий человека, проявляющий готовность к сознательному са-

моограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские тра-

диционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принад-

лежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствую-

щие ему психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному 

языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчи-

вость к разным видам искусства, творчеству своего народа, других народов 

России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художествен-

ной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искус-

стве, творчестве людей. 

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию сво-

ему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопас-

ного поведения в быту, природе, обществе. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, обще-

ства и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по воз-

расту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны при-

роды, окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии 

с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любо-

знательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социаль-

ных объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явле-

ний природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном зна-

нии, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 



112 
 

разных областях. 

 

 Виды, формы и содержание деятельности 

 Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каж-

дый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соот-

ветствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

Модули располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной 

работы школы. Деятельность педагогических работников в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями).  

Рабочая программа воспитания реализуется с использованием форм, соответствую-

щих возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, таких как: классный час, 

занятие внеурочной деятельностью, соревнование, конкурс, экскурсия, фестиваль, концерт, 

акция, творческая мастерская, карнавал, мастер-класс, секция, кружок и т.п 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы вне-

урочной деятельности», «Сотрудничество с семьёй обучающегося» «Профориентация». 

Инвариантные модули рабочей программы воспитания 

Модуль «Классное руководство» 
 Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует ра-

боту с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучаю-

щихся или их законными представителями. 

В контексте воспитательной работы с классом классный руководитель  

- организует работу по созданию коллектива;  

- осуществляет индивидуальную воспитательную работу с детьми;  

- взаимодействует с педагогами, специалистами коррекционно-развивающего профиля, пе-

дагогами дополнительного образования, работающими с детьми данного класса (группы); 

- выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение психо-

лого-педагогического консилиума школы; 

 - включает в совместную воспитательную работу родителей учащихся или их законных 

представителей; корректно привлекает братьев и сестер ребенка с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) при подготовке открытых мероприятий, об-

разовательных событий и иных значимых школьных дел;  

- совместно с администрацией школы планирует взаимодействие с внешними партнерами, 

а также с родительскими сообществами и объединениями лиц с инвалидностью. 

  Работа с классным коллективом:  

 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 - организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздо-

ровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упро-

чить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

 - проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
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ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школь-

никам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

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

разование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; внутри 

классные вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного уча-

стия в жизни класса;  

  - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям осво-

ить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 Индивидуальная работа с обучающимися:  

 - изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагоги-

ческих ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в орга-

низуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школь-

ников, с преподающими в его классе учителями;  

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

ние взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.);  

 - индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с клас-

сным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анали-

зируют свои успехи и неудачи;  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

 Работа с учителями, преподающими в классе:  

 -регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во-

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и уча-

щимися;  

 - проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

 -привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 -привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

  Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

 - регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их де-

тей, о жизни класса в целом;  

 - помощь родителям школьников или их законным представителям в регулирова-

нии отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 - организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 - создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;       

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

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

направленных на сплочение семьи и школы 
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Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках мак-

симально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

—установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке ин-

формации, активизации их познавательной деятельности;  

—побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучаю-

щимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

—включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

—специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расши-

ряют  пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к  родному 

городу; интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному за-

креплению тем урока;  

—привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, вы-

работки своего к ней отношения; 

—использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

—введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

—выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реа-

лизация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

—использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных, в 

том числе цифровых технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям де-

тей; 

— использование групповой работы или работы в парах, с целью обучения команд-

ной работе и  взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 

которой каждый  должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией 

вклада каждого в  общий результат; 

—включение в урок игровых процедур, которые помогают  поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению  доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение  важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

—применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимули-

рующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодей-

ствию, игровых методик 

Модуль «Внеурочная  деятельность» 

Основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении допол-

нительных условий для развития интересов, склонностей, способностей учащихся и орга-

низации их свободного времени.  

Модуль "Внеурочная деятельность" реализуется в рамках двух направлений: коррек-

ционно-развивающих и общеразвивающих занятий.  



115 
 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения 

опыта  поведения, деятельности и общения; творческой самореализации учащихся в ком-

фортной  развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к раз-

личным  аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действи-

тельности;  социального становления ребенка в процессе общения и совместной деятельно-

сти в детском  сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; про-

фессионального  самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов  обучающихся.  

Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках общеразвивающих занятий реализу-

ется через организацию доступных, интересных и полезных для обучающихся курсов, сту-

дий, кружковой деятельности, проводимой во второй половине школьного дня. Такая дея-

тельность, основанная на свободе выбора, позволяет обучающимся самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить социально значимые отношения, по-

лучить опыт участия в социально значимых делах. 

Виды и формы деятельности: 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, ко-

торые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-

циально значимые формы поведения; 

поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили познаватель-

ные способности, лидерские качества; 

поощрение педагогическими работниками детской активности и творческих иници-

атив. 

Виды и формы деятельности на групповом уровне: 

-общешкольные родительские комитеты и Управляющие советы образовательной 

организации, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопро-

сов воспитания и социализации их обучающихся; 

-семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обу-

чающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

-родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются во-

просы возрастных особенностей и специфических потребностей обучающихся, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с обучаю-

щимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специали-

стов и интересных для родителей (законных представителей) экспертов; 

-родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут по-

сещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

-семейные консультации, на которых родители (законные представители) могли бы 

получать рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспита-

ния обучающихся; 

-родительские форумы при официальных сайтах образовательных организаций, на 

которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических работни-

ков. 

Виды и формы деятельности на индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при возник-

новении проблемных ситуаций; 
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-плановое участие родителей (законных представителей) в работе психолого-педа-

гогических консилиумов образовательной организации с целью обмена мнениями о дина-

мике личностных образовательных результатов обучающегося, о достигнутых результатах 

и актуальных дефицитах; 

-помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведе-

нии общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Реализация комплекса внеурочной деятельности и дополнительного образования 

позволяет переломить негативные тенденции путем организации содержательного досуга 

учащихся во второй половине дня. При этом очень важно, чтобы комплекс внеурочного 

досуга в полной мере отражал принципы образовательных стандартов. 

 Главные показатели деятельности:  

 - доступность, наглядность, связь с реальностью, учет возрастных особенностей;  

 - вовлечение школьников в активный познавательный досуг;  

 - обеспечение связующих компонентов между теоретической и практической ча-

стью;  

 -сочетание групповых и индивидуальных форм просветительской работы;  

 - преемственность - последовательность и систематичность обучения (переход от 

простого к сложному, позволяющий фиксировать стадии прогресса, повышать мотивацию 

к освоению новых знаний, умений). 

 Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» осуществляется в со-

ответствии с программой внеурочной деятельности, которая является составной частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы, рабочими программами вне-

урочной деятельности на учебный год.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

 - коррекционно-развивающее  

- нравственное направление 

- социальное направление 

- спортивно-оздоровительное направление 

- общекультурное направление 

В школе для обучающихся с НОДА и  умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями)  (вариант 6.3) внеурочная деятельность представлена следующими курсами: 

 

направление курсы 

Обще интеллектуальное «В мире математики» 

«Занимательная математика»  

«Математика вокруг нас»  

"Практическая география 

"Алгоритмизация и программирование 

Нравственное «Разговоры о важном» 

«Страницы истории языка» 

«Культура речи» 

общекультурное «История культуры Калининградской области» 

«На пути к грамотности» 

Социальное  «Школа безопасности»  

«Развитие личностного потенциала подростка»  

«Технология преобразования материалов в готовое изделие»  

"Финансовая грамотность»  

«Исторические личности» 

Спортивно-оздорови-

тельное направление 

ОФП 

«Ритмика» 
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Коррекционно-развивающие занятия. 

 Внеурочная деятельность включает в себя коррекционно-развивающую область, 

направленную не только на воспитание обучающегося, но и на коррекцию дефекта его раз-

вития.  Коррекционно-развивающие занятия направлены на преодоление и/или снижение 

проявлений отклонений в развитии школьников с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), испытывающих трудности в обучении и социальной адаптации в це-

лом.  

 Личностными результатами ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), достигнутыми в ходе осуществления коррекционно-развивающей работы, 

являются:  

 - активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

  - проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в раз-

личных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми;  

 - дисциплинированность и упорство в образовательной деятельности для достиже-

ния значимых личных результатов при условии сохранения и укрепления своего здоровья.  

 Коррекционно-развивающая работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Поэтому работа в часы индивидуально-групповых заня-

тий направлена на общее развитие и социализацию, а не только на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Исходным принципом для определе-

ния целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип единства ди-

агностики и коррекции развития. Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления педагогом, психологом и логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки коррекционной работы. 

  Одним из основных механизмов реализации коррекционно-развивающей работы яв-

ляется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учрежде-

ния, обеспечивающее системное сопровождение детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) специалистами различного профиля в образовательном про-

цессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем 

ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; комплексную 

коррекцию учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бёнка. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, со-

циальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка 

Содержание коррекционно-развивающей области для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) представлено следующими обязательными коррекционными курсами: 

 - «Психокоррекционные занятия»;  

- Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия;  

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО обучающихся с НОДА 

и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (кроме коррекционно-раз-

вивающей области) соответствуют ООП ООО школы 

 

Модуль «Сотрудничество с семьёй обучающегося (законными представите-

лями)» 

Ведущая идея системы работы педагогического коллектива школы с родителями -

установление партнерских отношений с семьей каждого обучающегося, создание атмо-

сферы взаимоподдержки и общности интересов. 
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Основная задача раздела-привлечение родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся к взаимодействию со школой при реализации Рабочей про-

граммы воспитания. Работа с родителями (законными представителями) учащихся осу-

ществляется для обеспечения согласованной деятельности семьи и школы с целью совмест-

ного развития личности ребенка с интеллектуальными нарушениями. Данный модуль 

направлен на создание оптимальных информационных и психолого-педагогических усло-

вий для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и  построения макси-

мального эффективного социокультурного взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями). 

Модуль обеспечивает укрепление взаимоотношений педагогического коллектива с  

родителями, комплексную поддержку родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание помощи семьям по вопросам взаимодействия, развития 

и  обучения ребенка. 

Модуль реализуется по пяти направлениям: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей;  

- участие родителей в образовательном процессе; 

- психолого-педагогическая поддержка семей различных категорий; 

- сотрудничество с семьей ребенка, воспитывающей ребенка с НОДА; 

- участие родителей в государственно-общественном управлении. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся  осу-

ществляется на основе плана работы на учебный год. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется в рам-

ках  следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне: 

• общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения наибо-

лее  острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• классные родительские собрания по вопросам воспитания детей, в ходе которых  

родители получают рекомендации педагогов и специалистов и обмениваются собственным  

творческим опытом и находками в деле воспитания своего ребенка; 

• информирование родителей посредством официального школьного сайта, группы 

ВК , образовательной платформы «Электронный журнал», где размещается  информация 

по рубрикам: «Приглашаем к сотрудничеству», «Здоровье ребенка»,  «Профилактика от-

клонений в поведении», «Обеспечение безопасности», «Полезная  информация»; 

• дни открытых дверей, которые позволяют в ходе экскурсий и мастер-классов  зна-

комить родителей со спецификой образования детей с интеллектуальными нарушениями; 

• заседания родительского актива, на которых родители учатся анализировать  ис-

ходную ситуацию в ученическом, педагогическом, родительском коллективах, своевре-

менно  обращаться за помощью к администрации и участвовать в принятии управленческих 

решений; 

• работа родительской школы объединяет группы родителей по интересам: отцов,  

активно участвующих в воспитании детей; приемных родителей; родителей детей групп  

поведенческого риска; родителей детей с выраженными нарушениями развития. 

На индивидуальном уровне: 

• обращение родителей (законных представителей) к специалистам с запросами по  

гармонизации детско-родительских отношений, профилактике отклонений в психофизиче-

ском развитии и поведении;  

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах по решению вопро-

сов  индивидуального сопровождения и обучения конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и  внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности (участие в конкурсах, декадах, 

проектной деятельности);  
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• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий  

педагогов и родителей. 

Взаимодействие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся со школой организуется в рамках работы Совета родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет родителей), Совета по питанию, 

проведения родительских собраний, Дней открытых дверей.  

В Совет родителей входят инициативные родители обучающихся Школы (по одному 

человеку от каждого класса), которые избираются общим открытым голосованием на пер-

вом классном родительском собрании не позднее 31 августа текущего учебного года. Со-

став Совета по питанию утверждается ежегодно приказом директора Школы до начала но-

вого учебного года (до 01.09) 

Ожидаемые конечные результаты: 

 повышение взаимодействия между школой и родителями (законными представи-

телями) обучающихся;  

 повышение уровня психолого-педагогической компетенции родителей (законных 

представителей), психолого-педагогических, социально-экономических, медико-экологи-

ческих знаний, способствующих планомерному и эффективному воспитанию детей;  

 создание в школе благоприятной образовательной, развивающей и воспитательной 

среды, здорового нравственно-психологического климата;  

 положительное влияние семьи на социализацию обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями;  

 активное включение родителей (законных представителей) в учебно-воспитатель-

ный процесс, досуговую деятельность;  

 положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемо-

сти;  

 

Модуль «Профориентация» 
 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консуль-

тирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-

ков.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориента-

ционно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофес-

сиональную составляющие такой деятельности:  

 • циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школь-

ника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 • профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школь-

ников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

• проведение просветительных часов общения и воспитательных часов с приглаше-

нием людей разных профессий; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

 • совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельно-

сти;  

• индивидуальные консультации педагога-психолога и их родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам склонностей, способностей и их иных индивидуальных особенно-

стей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 
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• мониторинг профессионального самоопределения обучающихся 9-х классов; 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В рамках реализации «Основных школьных дел» важен этап планирования участия 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учет их осо-

бых потребностей и возможностей. Речь идет как о дозированной нагрузке (физической, 

психологической, сенсорной) на ребенка, так и о его понимании личного смысла участия в 

общешкольном деле, о значимом посильном вкладе в ключевое для школы мероприятие.

 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел в учреждении 

предусматривает: 

  общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;  

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире;  

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных ста-

тусов в общеобразовательной организации, обществе;  

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педа-

гогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, со-

ревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей мест-

ности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабаты-

ваемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

др. направленности;  

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения;  

  вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение 

и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведе-

ния, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Внешкольные мероприятия 

 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий учреждения 

предусматривает:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социаль-

ными партнёрами общеобразовательной организации;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, органи-

зуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предме-

там, курсам, модулям;  

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие и др.), организуемые 

в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, прове-

дению, оценке мероприятия; 

  литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспе-

диции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 
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биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся довери-

тельными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио-

нально-психологического комфорта. 

 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в учреждении предусматри-

вает: 

  организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобра-

зовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

 вовлечение обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (анти-

наркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопас-

ности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, проти-

вопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

  обращение к темам, связанным с цифровой культурой и сетевой безопасностью 

позволяет учреждению выстроить воспитательную работу с детьми с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в сфере цифровых технологий по форми-

рованию опыта и отношения ребенка к многообразным виртуальным ресурсам, в том числе, 

специфичным для максимально самостоятельной жизни в будущем (использование цифро-

вых помощников, коммуникаторов, специальных приложений и т.п. на доступном уровне); 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повыше-

ния безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обу-

чающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска си-

лами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохрани-

тельных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомствен-

ного взаимодействия;  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся 
 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-

ности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

призвана способствовать формированию активной жизненной позиции, инициативности, 

максимально вовлекать детей в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успеш-

ности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

строится на принципах:  
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 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации; 

  прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование установленным правилам, соблюдение справедливости при выдвиже-

нии кандидатур); 

  регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

  сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индиви-

дуальных и коллективных наград, которые дают возможность стимулировать индивидуаль-

ную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоре-

чия между обучающимися, получившими и не получившими награды);  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представите-

лей ученического соуправления, сторонних организаций;  

 наличие уровней и типов наград, которые позволяют продлить стимулирующее 

действие системы поощрения.  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-

альной успешности поощряются через индивидуальные и групповые портфолио. Ведение 

портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по со-

биранию (накоплению) материалов, «продуктов» образовательной деятельности, фиксиру-

ющих и символизирующих достижения обучающихся. Портфолио может включать призна-

ния личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, по-

ощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и других материалов, зна-

чимых для ребенка, педагога, родителей). 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе ной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного вос-

питания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. Основными принци-

пами, на основе которых осуществляется самоанализ ной работы в школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реа-

лизующим воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как со-

держание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьни-

ками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования ной деятельности педаго-

гов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей ной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятель-

ности; 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазви-

тия детей. 
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 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-

цесса:  

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного разви-

тия школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями сов-

местно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или пе-

дагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие про-

блемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Качества воспитательной среды в школе. Ежегодно анализ проводится по одному 

или несколько направлений воспитательной среды учреждения, реализующей АООП обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 

1), в ее взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью.  

Такими направлениями могут быть следующие: 

 - связанные с характером и наличием вариативной работы с родителями, семьями, 

воспитывающими детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), включая братьев и сестер;  

- с развитием детско-взрослых сообществ в условиях школы; 

 - с интеграцией общего и дополнительного образования в рамках решения достиже-

ния личностных образовательных результатов детей; 

 - с анализом характера общения детей друг с другом и педагогами, как в урочной, 

так и во внеурочной работе;  

- наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия;  

- развитие этетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной 

среды, привлечение детей и родительских сообществ к реализации этого направления;  

- развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в школе как между 

детьми, так и между педагогами и др.  

По выбранному направлению формулируется критерий, который помогает коллек-

тиву школы осуществить самоанализ, а также разрабатывается инструмент анализа и спо-

собы интерпретации. 

 

2.2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психиче-

ского и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, преодоление трудностей в освоении адаптированной образовательной программы ос-

новного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с НОДА и умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями). Содержание ПКР определяется с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся на уровне основного   общего образования в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), пси-

холого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и/или индивиду-

альной программой реабилитации или абилитации (ИПРА). 

Обучающиеся с НОДА умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

нуждаются в специальном формировании устойчивой личностной позиции в отношении 

негативного воздействия микросоциальной среды, в помощи в осознании взаимосвязи об-
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щественного порядка и уклада собственной жизни, в сопровождении личностного само-

определения, в помощи в осознании своих трудностей и ограничений, в побуждении запра-

шивать поддержку у взрослого в затруднительных социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и позна-

вательной деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с учетом 

профессиональных предпочтений обучающихся.  

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учи-

телей и специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении труд-

ностей обучающегося в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. Осу-

ществление работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учи-

теля-дефектолога, социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально 

индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, выстроить индивиду-

альную траекторию его обучения и развития, компенсируя/ослабляя нарушения. 

Цель и задачи программы коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освое-

ния АООП обучающимися с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-ме-

дико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и (или) 

ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостат-

ками в физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической по-

мощи обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с уче-

том особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучаю-

щихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом ин-

дивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуаль-

ных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных пла-

нов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ум-

ственной отсталостью; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отста-

лостью консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социаль-

ным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обуче-

нием. 

Программа коррекционной работы направлена на:  

- преодоление затруднений обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в учебной деятельности;  

- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

 - психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении;  

- развитие потенциала обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Принципы коррекционной работы: 

-принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работни-

ков организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии 

с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 
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-принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной ра-

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

организации, взаимодействия участников; 

-принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения обучающегося с учетом изменений в их личности; 

-принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и воз-

можностей психофизического развития; 

-принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечива-

ющий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы; 

-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с НОДА и  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) 

Коррекционная работа с обучающимися с НОДА и умственной отсталостью прово-

дится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образова-

тельного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обу-

чения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознатель-

ность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивиду-

альных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, заня-

тия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю-

щихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с це-

лью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеоб-

разовательной программы, предполагающей осуществление: 

а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержа-

нием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обу-

чающегося; 

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-

рекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

- сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей (законных 

представителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

- психолого-педагогический эксперимент, 

- наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 

- беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями), 

- изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки). 
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- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися). 

 

План комплексной диагностической работы 

N 

n/n  

Направления работы Ответственные Сроки 

1 Психолого-педагогическое изучение 

обучающихся (входная диагно-

стика) 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-

дефектолог, классный ру-

ководитель, социальный 

педагог 

Сентябрь  

 

В течение учеб-

ного года 

2 Создание банка данных обучаю-

щихся, нуждающихся в специализи-

рованной помощи  

Формирование характеристики об-

разовательной 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

сентябрь 

3 Определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития обучаю-

щегося с НОДА и  умственной отста-

лостью(интеллектуальными нару-

шениями), выявление его резервных 

возможностей 

педагог-психолог, класс-

ный руководитель, учи-

тель-логопед, учитель-

дефектолог 

конец каждой 

четверти (ок-

тябрь, декабрь, 

март, май) 

4 Комплексный сбор сведений об обу-

чающемся на основании диагности-

ческой информации от специали-

стов разного профиля  

Председатель ППк, педа-

гог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефек-

толог, социальный педа-

гог, классный руководи-

тель 

В течение учеб-

ного года 

5 Изучение социальной ситуации раз-

вития и условий семейного воспита-

ния обучающихся с НОДА и  ум-

ственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)  

Социальный педагог, 

классный руководитель  

В течение учеб-

ного год 

6 Диагностика уровня развития эмо-

ционально-волевой сферы и лично-

сти (мониторинг воспитанно-

сти)обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и 

умственной отсталостью 

педагог-психолог, класс-

ный руководитель 

В течение учеб-

ного года 

7 Изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребёнка с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата и умственной отсталостью 

педагог-психолог, класс-

ный руководитель 

1 полугодие  

8 Отслеживание динамикой развития 

ребёнка с нарушением опорно-дви-

гательного аппарата и умственной 

отсталостью 

педагог-психолог, класс-

ный руководитель, учи-

тель-логопед, специали-

сты психолого- педагоги-

ческого консилиума 

Сентябрь, де-

кабрь 

9 Итоговая диагностика 

Комплексное обследование интел-

лектуальных, личностных и эмоцио-

Председатель ППк, педа-

гог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-ло-

 

Май 
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нально-волевых особенностей обу-

чающихся с целью определения об-

разовательного маршрута 

гопед, социальный педа-

гог, классный руководи-

тель 

10 Диагностика знаний, умений и навы-

ков обучающихся  

Учителя  1 раз  в четверть 

11 Анализ результатов коррекционно-

развивающей работы с обучающи-

мися с НОДА и  умственной отста-

лостью (интеллектуальными нару-

шениями)  

Заместитель директора 

по УР, специалисты ППк, 

классный руководитель 

Сентябрь, де-

кабрь, май 

 

2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприя-

тий, способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в пси-

хическом развитии и освоению ими содержания образования, включает: 

-составление индивидуальной программы психологического сопровождения обуча-

ющегося (совместно с педагогическими работниками); 

-формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю-

щихся; 

-организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

 -разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психо-коррекционных про-

грамм (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образователь-

ными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

- занятия индивидуальные и подгрупповые, 

- игры, упражнения, этюды, 

- психо-коррекционные методики и технологии, 

- беседы с обучающимися, 

- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 

Этапы  реализации программы коррекционной работы. 

 

N 

n/n  

Этапы Результат этапа 

1 Этап сбора и анализа инфор-

мации (информационно-ана-

литическая деятельность)  

Анализ структуры контингента обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) для учёта особенностей их 

развития, определения особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-техни-

ческой и кадровой базы образовательной органи-

зации. 
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2 Этап планирования, органи-

зации, координации (органи-

зационно-исполнительская 

деятельность)  

Организация образовательного процесса по 

АООП, имеющего коррекционно-развивающую 

направленность; отбор содержания образования 

для обучающихся с лёгкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), а также 

в соответствии с их индивидуальными психофизи-

ческими особенностями; организация процесса 

психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся при целенаправленно созданных усло-

виях для обучения, воспитания, развития и социа-

лизации 

3 Этап диагностики коррекци-

онно-развивающей образова-

тельной среды (контрольно-

диагностическая деятель-

ность)  

Соответствие созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

4 Этап регуляции и корректи-

ровки (регулятивно-коррек-

тировочная деятельность)  

Текущий и итоговый контроль, анализ результатов 

коррекционно-образовательной деятельности. 

Внесение необходимых изменений в образова-

тельный процесс и процесс психолого-педагогиче-

ского сопровождения обучающихся с лёгкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), корректировка условий и форм обуче-

ния, методов и приёмов работы 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

в школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в раз-

личных формах, в частности, коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом (олигофренопедагогом), учителем-логопедом и другими квалифи-

цированными специалистами.  

3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопро-

вождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся, включает: 

-психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по реше-

нию проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии кон-

кретных обучающихся, 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспи-

тания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной про-

граммы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы ра-

боты: 

- беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

- анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным пред-

ставителям). 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доб-

рожелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Направления консультативной работы по вопросам коррекции развития обуча-

ющихся с НОДА и  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

№ 

п/п 

Направления  Ответственные 
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1 Разработка рекомендаций по основным направлениям кор-

рекционной работы с обучающимся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) , единых для всех участников 

образовательного процесса 

Специалисты психолого-педагогиче-

ского консилиума, классный руково-

дитель 

2 Консультирование узкими специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и приё-

мов коррекционной работы с обучающимся с НОДА и ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Заместитель директора по учебной 

работе, председатель ППк, социаль-

ный педагог, педагог-психолог, учи-

тель-дефектолог, учитель-логопед, 

фельдшер, председатель методиче-

ского совета, председатели методи-

ческих объединений 

3 Консультативная помощь семье в вопросах выбора страте-

гии и приёмов коррекционного воздействия в процессе 

обучения и воспитания обучающегося с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями)  

Заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, председатель 

ППк, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учи-

тель-логопед, фельдшер, классный 

руководитель, учителя, воспитатели 

4 Консультирование родителей по вопросам инклюзивного 

образования, выбора стратегии воспитания, психолого-фи-

зиологическим особенностям детей 

 

 

4) Информационно-просветительская работа 

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяс-

нительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обуче-

ния и воспитания обучающихся с умственной отсталостью, взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся с их родителями (законными представителями), включает: 

-проведение тематических выступлений для педагогических работников и родите-

лей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенно-

стей различных категорий обучающихся, 

-оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

- психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности, 

-психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью фор-

мирования у них элементарной психолого-психологической компетентности 

5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия социаль-

ного педагога и воспитанника и (или) его родителей (законных представителей) направ-

ленно на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки, 

включает: 

-разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

-взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в ин-

тересах обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

-индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

-лекции для родителей (законных представителей), 

-анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов в рамках реализации программы  

коррекционной работы 
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Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья создается комфортная 

среда, способствующая освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в об-

разовательном учреждении. С детьми данной группы работает педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, классный руководитель, который тесно взаимодействует с 

семьей. Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализа-

ции адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных меха-

низмов реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реали-

зации адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)– один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы. Взаимодействие разных специ-

алистов в области психологии, педагогики позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать  проблемы каждого кон-

кретного обучающегося с НОДА и  умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями). 

 Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодей-

ствия специалистов (педагогов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, медицинских работников, социальных педагогов и других) на современном 

этапе-это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 

предоставляют многопрофильную  помощь ребёнку и его родителям (законным представи-

телям),а так же образовательной организации  в решении вопросов, связанных с адапта-

цией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями и инвалидов. 

 

В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» сопровождение обучающихся с НОДА и ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в рамках психо-

лого-педагогического консилиума (ППк) как наиболее действенной формы взаимодействия 

специалистов образовательной организации. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ реализуется в соответствии с рекомендациями психолого-медико-пе-

дагогической комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (ППк) 

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении во-

просов адаптации и социализации обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями); 

 организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и 

подготовка коллегиального заключения; 

 определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогиче-

ской, коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 

 определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопро-

вождения, индивидуализация специальных образовательных условий, проектирова-

ние индивидуальных траекторий развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации про-

граммы коррекционной работы; 

 разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивиду-

ально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспи-

тания. 
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Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюдение, 

обучение и воспитание  обучающегося с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), является учитель. Поэтому именно учитель принимает окончатель-

ное решение при постановке коллегиальных коррекционных и образовательных задач, стра-

тегиям сопровождения и оказания комплексной помощи детям с ОВЗ и их родителям (за-

конным представителям). Учителя проводят диагностику уровня сформированности зна-

ний, умений и навыков в их соотнесении с возрастом ребенка и программным материалом; 

определяют уровень обучаемости ребенка, возможности переноса сформированных навы-

ков на аналогичный материал; анализируют уровень развития познавательных процессов в 

соотнесении с возрастными требованиями; исследуют речевое развитие обучающихся;  со-

ставляют коррекционно-развивающие индивидуальные программы сопровождения; осу-

ществляют педагогическую поддержку всех участников образовательного процесса. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)  обеспечивает своевременную помощь 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , испытыва-

ющих трудности в обучении. Прогнозирует возникновения трудностей при обучении, опре-

деляет причины и механизмы уже возникших учебных проблем; изучает уровень умствен-

ного развития детей и результатов коррекционного воздействия; проводит индивидуальные 

и групповые коррекционные занятия по коррекции имеющихся нарушений у учащихся; 

консультирует педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания в со-

ответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

Учитель-логопед осуществляет работу, направленную на максимальную коррек-

цию отклонений в развитии устной и письменной речи у учащихся. Проводит диагностиче-

ское обследование учащихся, определяет структуру и степень выраженности имеющегося 

у них дефекта. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния уча-

щихся. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в раз-

витии устной и письменной речи учащихся, восстановлению нарушенных функций. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личност-

ных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направлен-

ные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных спосо-

бов мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения 

и поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивает психолого-педагогиче-

скую компетентность педагогов и родителей. 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образо-

ванию, развитию и социальной защите личности учащихся. Выступает посредником между 

учащимся и учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, 

ведомств и административных органов. Учителя, работающие с детьми с ОВЗ, проводят 

систематическое углубленное изучение учащихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику раз-

вития учащихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающе-

гося, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Содержание и формы коррекционной работы специалистов:  

- наблюдение за обучающимися в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
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- поддержание постоянной связи с учителями, педагогом - психологом, медицин-

ским работником, администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогических характеристик (представлений) обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по результатам мето-

дов наблюдения, бесед, комплексного обследования, где отражаются особенности его лич-

ности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребёнка;  

- составление индивидуальных комплексных программ занятий (программ развития 

учащихся и коррекции нарушений); 

 - реализация комплексных индивидуальных программ сопровождения;  

- ведение документации (журналы учёта занятий, дневники динамического наблю-

дения за учащимися и др.); 

 - организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их 

общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую-

щих условий: 

 - формирование БУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характер-

ных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельно-

сти детей; 

 - установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 - использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 - разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, поз-

воляющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, воспри-

ятия.  

Еще одним условием успешного обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является организация групповых и индивидуальных 

занятий, они направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, харак-

терных для этой категории обучающихся.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей. 

  Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

 - формирование положительной мотивации к обучению; 

 - повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

- коррекция или компенсация отклонений в развитии познавательной и эмоцио-

нально-личностной сферы;  

- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 - воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ре-

бенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное пе-

реживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  
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Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

 Содержание и формы коррекционной-развивающей работы педагога-психолога. 

 Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение в форме индиви-

дуальных, групповых занятий, тренингов, бесед, лекций, практических занятий, направлен-

ных на:  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекцию её недостатков (гармони-

зация аффективной сферы ребёнка, предупреждение и преодоление негативных черт лич-

ности и формирующегося характера, развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих 

адаптацию ребёнка к новым социальным условиям, развитие коммуникативных способно-

стей и т.д.): 

 - развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование выс-

ших психических функций (развитие и коррекция внимания, развитие памяти, формирова-

ние мыслительной деятельности);  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (самоконтроль, 

постановка и удерживание цели, планирование действий, составление вербального отчёта 

о процессе и результатах деятельности).  

Содержание и формы коррекционной-развивающей работы учителя-дефектолога. 

Учитель-дефектолог проводит занятия по преодолению отклонений развития и про-

белов в школьных знаниях.  

Работа учителя-дефектолога с обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляется на основе дифференцированного подхода с уче-

том их индивидуальных психофизических особенностей, характера и степени нарушения 

развития и направлена на: 

 - сенсорное и сенсорно-моторное развитие;  

- формирование пространственно-временных представлений;  

- формирование соответствующих возрасту обще-интеллектуальных умений, разви-

тие наглядных и словесных форм мышления;  

- нормализацию ведущей деятельности, соответствующей возрасту;  

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружаю-

щей действительности;  

- обогащение словаря и развитие связной речи;  

- формирование готовности к восприятию учебного материала.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда.  

Учитель-логопед проводит индивидуальные и групповые занятия по: 

- формированию фонематического слуха у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), имеющих нарушения речи;  

- коррекции нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

 - своевременному предупреждению и преодолению трудностей речевого развития; 

- привитию детям навыков коммуникативного общения;  

- своевременному предупреждению и преодолению трудностей при освоении ребен-

ком программного материала; 

 - общему развитию речи обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями);  
 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодей-

ствие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ве-

домств, общественными организациями и другими институтами общества). 
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Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов обще-

образовательной организации с организациями и органами государственной власти, связан-

ными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и под-

держки, трудоустройства обучающихся с умственной отсталостью. 

Взаимодействие специалистов МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»  с организациями 

и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 

охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодей-

ствии общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными орга-

низациями и другими институтами общества. Социальное партнерство включает сотрудни-

чество (на основе заключенных договоров): 

- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровье сбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью, 

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отноше-

ния общества к лицам с умственной отсталостью, 

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (законных 

представителей) обучающихся с умственной отсталостью и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обу-

чающихся с умственной отсталостью, 

- с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отстало-

стью в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

 

Специальные организационно-педагогические условия реализации программы. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных усло-

вий, приёмов и методов обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образова-

тельные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 

представление обучающимся дозированной помощи, что позволяет индивидуализировать 

коррекционный процесс.  

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) включают:  

− создание здоровьеразвивающей среды;  

− создание коррекционно-развивающей среды; 

 − использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения;  

− взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специали-

зирующихся в области семьи и других институтов общества, которое должно обеспечи-

ваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с нарушением опорно-дви-

гательного аппарата и умственной отсталостью 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с ум-

ственной отсталостью в образовательных организациях созданы следующие психолого-пе-

дагогические условия: 
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-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответ-

ствии с рекомендациями ПМПк); 

-индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-

педагогического сопровождения; 

-учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обу-

чающихся; 

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

-использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

-использование современных психолого-педагогических, в том числе информацион-

ных, компьютерных технологий; 

-учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с 

умственной отсталостью; 

-обеспечение здоровье сберегающих технологий (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиени-

ческих правил и норм); 

- развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в об-

ществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

-включение родителей (законных представителей) в реализацию программы коррек-

ционной работы. 

Коррекционная осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогическими работниками, прошед-

шими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой зани-

маемой должности соответствуют квалификационным характеристикам по соответствую-

щей должности. 

Педагогические работники образовательной организации имеют четкое представле-

ние об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с умствен-

ной отсталостью разных нозологических групп, об их особых образовательных потребно-

стях, о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного про-

цесса с учетом специфики нарушения. 

 

Программно-методическое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и коррек-

ционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе материально-тех-

нические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучаю-

щихся в здания и помещения образовательной организации, ко всем объектам ее инфра-

структуры и организацию их пребывания и обучения. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развива-

ющую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-техни-

ческие условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с не-

достатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образова-

тельного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (технические  
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционные программы, разрабатываемые педагогическими работниками образова-

тельной организации, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, по-

добранный с учетом специфики развития обучающихся. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы адаптированной образовательной 

программы общего образования учащихся с умственной отсталостью в целом и программы 

коррекционной работы, в частности, является создание информационной образовательной 

среды с использованием современных информационно- коммуникационных технологий 

В процессе реализации программы коррекционной работы созданы  условия инфор-

мационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех участников об-

разовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, пла-

нируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного процесса и усло-

виями его осуществления. 

В школе создана информационно- образовательная среда и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использо-

ванием современных информационно-коммуникационных технологий. МОУ «СОШ №1 

им. С.И.Гусева» имеет свой официальные сайт в сети Интернет, позволяющий обеспечить 

широкий доступ детей с умственной отсталостью, родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогов к любому виду информации о школе, о программах, реализуемых 

образовательным учреждением, новостях и фоторепортажах. В школе есть выход в сеть 

Интернет, благодаря чему каждый педагог имеет возможность использовать сетевые источ-

ники информации, информационно-методические фонды, методические пособия и реко-

мендации по всем направлениям и видам деятельности, мультимедийным аудио- и видео-

материалам, необходимым для обучения и воспитания обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями.  

средства обучения индивидуального и коллективного пользования, организации 

спортивных и массовых мероприятий, обеспечения медицинского обслуживания). 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

Базовые компетенции обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы:  

− умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состоя-

ния индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с 

учетом возможностей своего здоровья;  

− умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоро-

вья как социокультурного феномена;  

− умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по здоро-

вьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми.  

Личностные результаты ребенка в итоге реализации программы коррекционной ра-

боты: 

 − активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 − проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в раз-

личных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми людьми;  

− проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности 

для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении лич-

ного здоровья.  
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Требования по результатам обучения обязательно дополняются специальными тре-

бованиями по развитию жизненной компетенции, для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями):  

- развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- овладение навыками коммуникации; 

 - дифференциация и осмысление картины мира;  

- дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых ценно-

стей и социальных ролей. 

Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих 

индивидуальных реализации программы коррекционной работы лежат в большей степени 

в сфере жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений обуча-

ющихся. 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе анализа результа-

тов диагностической работы специалистов. 

Оценка образовательных достижений освоения программы коррекционной работы 

осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале - 3 балла - 

значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная 

динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 

Коррекционные курсы для обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционный курс «Основы коммуникации» 

 Цель: формирование у детей навыков самостоятельной деятельности, соци-

альной ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого человека.  

 Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач:  

 1. обеспечить успешную социально-психологическую адаптацию к  образова-

тельной среде;  

 2. обеспечить профилактику дисгармонии в развитии личности и коррекцию 

неблагоприятных линий развития её эмоционально-волевой, познавательной сфер. 

  3. формировать культуры общения и поведения;  

 4. создавать в сознании детей целостного образа человека, образа себя, основы 

положительного самоотношения в сочетании с доброжелательным отношением к другим 

людям  

 5. формировать коммуникативные умения, совершенствовать личностные ка-

чества: терпимость, уважительность, доброжелательность  

 6. формировать речевые умения в воспроизведении прослушанного (через пе-

ресказы, ответы на вопросы, рассматривание детских книг);  

 7. формировать речевой слух; диалогическую речь в процессе общения;  

 8. обогащать словарь.  

 9. формировать интерес детей к предметному миру, миру социальных отноше-

ний посредством обогащения социально-бытового опыта ребенка; 

  10. коррекция и развитие познавательной деятельности учащихся (общеинтел-

лектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, вни-

мания, фонематического слуха) и общей координации движений, артикуляционной и мел-

кой моторики. 

 Содержание программы  



138 
 

 Структура курса включает в себя 8 основных разделов, направленных на фор-

мирование у детей коммуникативных навыков. Программа рассчитана на 68 часов – 2 часа 

в неделю. 

 Раздел 1. Языки общения /навыки общения с внешним миром/.  

Раздел 2. Тайна моего "Я" /умение видеть и понимать себя/. 

 Раздел3. Как мы видим друг друга /умение видеть и понимать сверстников/. 

 Раздел 4. Этот странный взрослый мир /общение со взрослыми/.  

Раздел 5. Фантазия характеров /оценка человеческих поступков и отношений/. 

Раздел 6. Умение владеть собой. 

 Раздел 7.Культура общения /этикет, или как себя вести/. 

 Раздел 8. Мальчик и девочка /взаимоотношения разных полов/. 

Раздел 9. Я в мире слов.  

Раздел 10. Речевые ситуации общения.  

 Тематическое планирование 

  Планирование составлено с учетом индивидуальных особенностей учащихся 

своего класса. Распределение часов по разделам и темам осуществляется исходя из задач 

обучения на каждом конкретном этапе.  

 Работа с программным материалом осуществляется по следующим направле-

ниям: 

  РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫКИ ОБЩЕНИЯ  

 Возможные типы заданий  

 1. Упражнения на развитие мимических движений /поднять, опустить, нахму-

рить, сдвинуть брови, сомкнуть и"надуть" губы, опустить уголки губ, улыбнуться, оттопы-

рить губы, наморщить нос и т.д./.  

 2. Игры на тренировку умений распознавать эмоциональные состояния по ми-

мике с помощью разрезных эмоциональных профилей /"Угадай и собери"/. 

  3. Мини-конкурсы по определению и передаче эмоциональных состояний че-

ловека, выраженных при помощи жестов и мимики /"Назови и покажи"/. 

  4.Игры по обучению выразительным движениям /"Кто это?" / . 

  5. Этюды на распознавание различных жестов и мимических средств выраже-

ния определенных эмоциональных состояний /"Маленький скульптор", "В магазине зер-

кал"/. 

  6.Этюды на развитие выразительности жестов /"Заколдованный ребенок", "От-

гадай!", "Уходи", "Я не знаю!", "Игра в снежки", "Игра с камушками / . 

  7.Этюды по изучению поз, походки и других выразительных движений /"Кто 

лучше покажет позу", "Кто лучше пройдет", "Кто я?", "Если бы..", "Живая игрушка"/.  

 8.3адания на запоминание предметов и слов, оценка памяти ребенка, игры на 

тренировку памяти.  

 9. Игры на развитие умения выражать интерес, внимание, сосредоточенность 

/"Что  там происходит?", "Кузнечик", "Раздумье"/. Выразительные средства: движе-

ния/наклон головы, поворот головы, определенная выразительная поза.../, мимика /при-

стальный или заинтересованный взгляд, полуоткрытый рот.../.  

 10. Игры на развитие умения выражать свое удивление /"Удивление", "Круглые 

глаза"/. Выразительные средства: мимика, жесты, позы.  

 11. Игры на развитие умения выражать эмоциональные чувства радости, удо-

вольствия /"Золотые капельки", "Ласка", "Вкусные конфеты"/. Выразительные средства: 

движения /наклон головы, характерные движения рук и ног ... /, мимика /закрытые глаза, 

улыбка.../.  

 12.Игры на развитие умения выражать чувства печали, страдания /"Северный 

полюс", "Ой,ой, живот болит"/. Выразительные средства: движения /дрожание коленей, по-

тирание рук, согревание дыханием пальцев рук, согнутое положение туловища, прижатые 
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к животу руки.../, мимика /поднятые и сдвинутые брови, расширенные или прищуренные 

глаза/.  

 13. Игры на развитие умения выражать эмоции презрения, отвращения /"Соле-

ный чай", "Грязь"/. Выразительные средства: движения /наклон головы, походка/,мимика 

/нахмуренные брови, сморщенный нос, поднятая верхняя губа ... /.  

 14. Игры на развитие умения выражать гнев /"Король Боровик не в духе", "Два 

сердитых мальчика"/. Выразительные средства: движения, мимика.  

 15. Игры на развитие умения выражать чувство страха /"Лисенок боится"/. Вы-

разительные средства: движения, имитирующие боязнь, походка, мимика.  

 РАЗДЕЛ 2. ТАЙНА МОЕГО "Я"  

 Возможные типы заданий  

 1. Игры /"Что такое "Я", "Отражение в озере", "Свет мой, зеркальце,скажи", 

"Мой автопортрет"/. 

  2. Чтение и обсуждение книг, кинофильмов о событиях из жизни детей. 

Осмысливание и оценка человеческих поступков и отношений.  

 3. Этюды, игры и упражнения из раздела 1 с использованием языка жестов, 

движений, эмоций.  

 РАЗДЕЛ 3. КАК МЫ ВИДИМ ДРУГ ДРУГА  

 Возможные типы заданий  

 1. Разгадывание характеров с опорой на художественное изображение /игры 

"Фотографии друзей", "Игрушки моим друзьям", "Ролевое обсуждение", "Кто интереснее?", 

"Выставка портретов друзей"/.  

 2. Создание специальных игровых ситуаций /использование технических 

средств/магнитофона/ для записи и воспроизведения речи детей во время игры с целью 

дальнейшего анализа поведения участников/. /"Чистое общение", "Разговор взглядов", "По-

чему ты так поступил?" /.  

 3. Игры на соотнесение внешности человека и его духовного мира.  

 РАЗДЕЛ 4. ЭТОТ СТРАННЫЙ ВЗРОСЛЫЙ МИР  

 Возможные типы заданий  

 1.Урок"мудрости" /история моей семьи/'. 

  2. Сюжетно-ролевые игры по развитию коммуникативных навыков в условиях 

влияния различной социальной среды и разнообразного круга общения /"Вечер в моей се-

мье ", "Хозяюшка", "Чаепитие", "Путешествие на теплоходе", "Прием гостей", "День рож-

дения", "В магазине", "Поездка на дачу", "Интервью" /. 

  3. Этюды "Дружная семья"; "Заговор".  

 4. Конкурсы рисунков "Моя семья", " День рождения", "Как я провел день".  

 5.Подвижные игры "Бабушка Маланья", "Ловишка".  

 РАЗДЕЛ 5. ФАНТАЗИЯ ХАРАКТЕРОВ  

 Возможные типы заданий  

 1. Передача внутренних черт характера через выразительные движения, позы: 

  - моделирование положительных черт характера /этюды "Часовой", "Так будет 

справедливо", "Добрый мальчик"/; -моделирование нежелательного поведения /этюды 

"Хочу и все!", 'Эгоист", "Ябедник", "Кривляка", "3люка"; инсценировки "Жалко",  "Какого 

цвета снег?" /;  

 -игры на сопоставление различных черт характера /"Два друга", "Три харак-

тера", "Чертенок, или Мальчик-наоборот"/.  

 2. Сочинения-фантазии с опорой на строки литературных произведений /"Со-

чини сказку", "Рассказ по кругу", "Кем и чем я могу быть"/.  

 3. Игры-импровизациина передачу характеров персонажей /"Игра в другого че-

ловека", "Мой двойник", "Разговор по телефону"/.  

 РАЗДЕЛ 6. УМЕНИЕ ВЛAДЕТЬ СОБОЙ  

 Возможные типы заданий 
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  1. Игры на расслабление различных групп мышц /РУК, ног, туловища , лица, 

шеи/: "Кулачки", "Олени", "Штанга", "Каждый спит", "Пружинки", "Загораем", "Кораблик", 

"Пчелка мешает спать", "Лицо загорает", "Солнышко и тучка", 

  2. Игры на развитие внимания /"Что слышно?", "Слушай звуки", "Зеваки", "Пи-

шущая машинка"/.  

 3. Игры на преодоление двигательного автоматизма /"Пожалуйста", "Запрет-

ный номер", "Запрещенное движение"/.  

 4. Игры на преодоление застенчивости. Формулы правильной речи и уверен-

ного поведения /"Лохматый пес", "Смелые мышки"/.  

 5. Подвижные игры с правилами /"Лисонька, где ты?", "Сова", "Воробьишки и 

автомобиль"/.  

 6. Планирование и подведение итогов дня. 

  РАЗДЕЛ 7. КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

  Возможные типы заданий  

 1.Игры-драматизации различных сказок /"Чудесное путешествие Нильса с ди-

кими гусями", "Кот, петух и лиса", "Красная шапочка", "Крокодил Гена и Чебурашка", 

"Приключения Незнайки и его друзей", "Теремок", "Сорока и медведь", "Лиса и петух"/.  

 2.Игры-конкурсы по проигрыванию сказок /"Наша киностудия", "Конкурс 

мультфильмов", "Моя любимая сказка"/.  

 3. Сюжетно-ролевые игры по развитию коммуникативных навыков в условиях  

влияния различной социальной среды /"Зазвонил телефон», «Звуковое письмо", "Видение 

других", "Интервью"/.  

 4. Игры на развитие доброго и внимательного отношения друг к другу в про-

цессе общения /"Подарки друг другу", "Уроки сказки", "Буратино", "Незнайка и его друзья", 

"День рождения", "Пилоты'! и др./. Беседы "Ваши добрые поступки", "Мнения", "Будь все-

гда вежлив", "Доставляй людям радость добрыми делами", "Мои сверстника", "Что мы ви-

дим в Доме быта", "Моя семья"; инсценировка "Лена и Катя идут в школу".  

 5.Упражнения, направленные на развитие речи -инструмента общения и пока-

зателя культуры. 

  РАЗДЕЛ 8. МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА  

 Возможные типы заданий 

  1. Игры на развитие основных эмоциональных состояний: внимания, интереса, 

радости, сосредоточенности и т.д. Выразительные движения тела и мимика лица.  

 2. Игры на развитие умения познакомиться, умения держать себя, правильно 

вести в различных ситуациях. Выразительные средства: мимика, жесты, позы. 

  3. Чтение рассказов, стихов, беседы о внешнем облике мальчика и девочки, об 

уважительном отношении к женщине, женственности и мужественности.  

 РАЗДЕЛ 9. Я В МИРЕ СЛОВ. 

  Возможные типы заданий  

 Называние (употребление) слов, обозначающих предмет, признак предмета, 

признак состояния, действие предмета, взаимосвязь слов в предложении. 

  РАЗДЕЛ 10. РЕЧЕВЫЕ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ. 

  Возможные типы заданий  

 1. Игры (сюжетно-ролевые, имитационные, драматизации, дидактические);  

 2. Решение задач (творческих, репродуктивных; практических); 

 

Логопедические занятия 

Коррекционный курс «Речевая практика» 

Цель курса «Речевая практика» в работе с обучающимися с НОДА – развитие устной 

и письменной речи, совершенствование коммуникации обучающихся с НОДА для успеш-

ного усвоения академического компонента образовательной программы.  
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В структуре программы коррекционного курса «Речевая практика» для обучаю-

щихся с НОДА с 5-9 классы выделяются следующие задачи: 

1. Развитие коммуникативных навыков: 

 - формирование новых форм общения, соответствующих среднему школьному воз-

расту;  

- развитие и тренировка различных коммуникативных умений; 

 -формирование умения решать актуальные образовательные и житейские задачи, 

используя различные виды коммуникации как средства достижения цели;  

- развитие вербальной коммуникации;  

- развитие способности к словесному самовыражению на актуальном уровне, соот-

ветствующем возрасту и развитию ребѐнка;  

- развитие умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои наме-

рения, просьбу, пожелание, завершить разговор;  

- обучение адекватной передаче информации согласно индивидуальным особенно-

стям (вербально или невербально). 

  2. Коррекция нарушения речи: 

 - развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и коррекция ее 

нарушений; 

 - развитие связной речи;  

- улучшение общей разборчивости речевого высказывания для того, чтобы обеспе-

чить обучающемуся лучшее понимание его речи окружающими;  

- формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи; 

 - уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата (спа-

стического пареза, гиперкинезов, атаксии); 

 - развитие артикуляционной моторики (нормализация тонуса мышц и моторики ар-

тикуляционного аппарата);  

- развитие произвольного контроля над положением и движением мышц артикуля-

ционного аппарата; произвольных мимических, губных и язычных движений, подавление 

синкинезий, уменьшение гиперсаливации;  

- развитие речевого дыхания, голоса и просодики. Формирование силы, продолжи-

тельности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке; 

 - развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. Развитие уме-

ния дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

 3. Коррекция нарушения чтения и письма: 

 - развитие способности к осмысленному чтению и письму; 

 -развитие умения сознательно, правильно читать и осмысленно воспринимать про-

читанное;  

-развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом и 

синтаксическом уровне; 

 -развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их нарушений; 

 - совершенствование двигательного навыка письма. Развитие динамических мотор-

ных функций.  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Речевая прак-

тика».  
1. Адаптация обучающегося с НОДА к условиям образовательной организации и 

усвоение им программы основного образования. 

 2. Уменьшение степени выраженности речевых нарушений (в более легких случаях 

– преодоление нарушений речевого развития).  

3. Улучшение овладения родным (русским) языком.  

4. Формирование у обучающихся потребности в правильном чтении, культуры чита-

тельского восприятия.  
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5. Систематизация и обогащение представлений об окружающей действительности. 

6.Овладение обучающимися различными языковыми средствами. 

7.Увеличение объема и изменение качества словарного запаса. 

8. Овладение различными конструкциями предложений. 

9. Составление небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимо-

действия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в пси-

хическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы: 

  диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотива-

ции, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

  диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пси-

хоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повы-

шение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков само-

контроля);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (разви-

тие способности к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доб-

рожелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

 Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА: 

 Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, обеспечиваю-

щего успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, 

собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить 

межличностные отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, осо-

знание необходимости самоконтроля.  

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, са-

мостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости мышле-

ния. 

  Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, са-

моконтроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных источ-

ников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в целях успешного осу-

ществления учебно-познавательной деятельности.  

 Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня  раз-

вития обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (наруше-

ний) в развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка 

основных умений и навыков).  

 Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья обучаю-

щихся: предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание 

климата психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и 

индивидуальной работе школьников; занятия спортом.  

Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствую-

щее возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, коммуни-

кативных функций речи, активное воздействие на формирование обще интеллектуальных 

и общедеятельностных умений. 
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Дефектологические занятия. 

 Программа по коррекционному курсу (дефектологические занятия) для обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) построена на 

основе использования дифференцированного и системно-деятельностного подходов, обес-

печивающих разнообразие содержания учебного материала. Организацию познавательной 

и предметно-практической деятельности и, обеспечивающих обучающимся возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

 Цель дефектологических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

познавательной сферы, коррекции пробелов знаний обучающихся.  

 Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы 

(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно - перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности), диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы 

(развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля).  

 Программа дефектологических занятий включает в себя следующие разделы: 

  - сенсорное и сенсомоторное развитие 

  -развитие памяти  

 -развитие мышления  

 -ознакомление с окружающим миром и развитие связной речи 

  -развитие крупной и мелкой моторики, графо-моторных навыков  

 - организация учебно-познавательной деятельности  

Задачи программы: 

  - формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружа-

ющей действительности, обогащение кругозора, словаря, развитие связной речи;  

 - повышение уровня сенсорного и сенсомоторного развития;  

 - развитие наглядных и словесных форм мышления;  

 - формирование деятельности в целом (учебной как ведущей на данном возраст-

ном этапе);  

 - формирование готовности к восприятию учебного материала; 

  - коррекция нарушений психофизического развития детей 

 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план АООП основного  общего образования обучающихся с НОДА (вари-

ант 6.3 ФГОС НОО ОВЗ) 

Учебный план образовательной организаций Российской Федерации (далее - Учеб-

ный план), реализующей АООП обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 6.3), фикси-

рует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, со-

став и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводи-

мое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного про-

цесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Срок обучения по АООП на втором этапе составляет 5 лет (с 5 по 9 класс) Учебная 

нагрузка рассчитывается исходя из 34 учебных недель в году с 5 по 9 класс. 

Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 5066 академических часов 

на 2 этапе обучения (5 - 9 класс)  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных обла-

стей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входя-

щих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развива-

ющую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей 
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обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учеб-

ное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может различаться 

для обучающихся с умственной отсталостью разных нозологических групп и определяется 

в соответствии с представленными ниже учебными планами. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой со-

циальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в со-

циальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, харак-

терных для каждой группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию не-

достатков в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных пред-

метов. 

Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, 

включающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной дея-

тельности. 

 Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

обязательными коррекционными курсами (коррекционно- развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на ос-

новании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении макси-

мально допустимой учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов финанси-

рования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю 

из часов внеурочной деятельности. 
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 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-

лемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образова-

тельные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых 

для обеспечения их индивидуальных потребностей, и составляет суммарно 10 часов в не-

делю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные заня-

тия коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 

физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистриро-

вано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный 

N 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в 

силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индиви-

дуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы об-

разования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тью-

торской поддержкой. 

Вариант 6.3 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, которое 

по итоговым достижениям не соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоро-

вых сверстников на всех этапах обучения и к моменту завершения школьного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план АООП УО (вариант 6.3) обучающихся с НОДА V-IX классов 

 

предметные обла-

сти 

Учебные предметы     Классы Количество часов 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение (Литературное чтение) 4 4 4 4 4 20 

2. Математика Математика 4 4 3 3 3 17 

Информатика - - 1 1 1 3 

3. Естествознание Природоведение 2 2 - - - 4 

Биология - - 2 2 2 6 

География - 2 2 2 2 8 

4. Человек и обще-

ство 

Мир истории - 2 - - - 2 

История отечества - - 2 2 2 6 

Основы социальной жизни 2 2 2 2 2 10 

5. Искусство Музыка 1 - - - - 1 

Рисование 2 - - - - 2 

6. Технология Профильный труд 6 6 7 7 7 33 

7. Физическая куль-

тура 

Адаптивная физическая куль-

тура 

2 2 2 2 2 10 

Итого: 27 28 29 29 29 142 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений при 5-дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 30 30 30 149 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия) 

5 5 5 5 5 25 

Психокоррекционные занятия 3      

Логопедические занятия  2      

другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

 

  

 2.3.2. Календарный учебный график 

МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» на 2023-2024 учебный год 

1. Начало учебного года: 01.09.2023. 

2. Продолжительность учебного года:   5-9   классы – 34 недели (170 учебных дней). 

1. Окончание учебного года 

5-8 классы – 27.05.2024 

9, 11 классы – 20.05.24 

4. Сменность занятий:   1 смена (5-9 классы). 

5. Начало учебных занятий:   5-9 классы - 09.00. 

6. Окончание учебных занятий: 

в соответствии с пп. 10.4, 10.13 Постановления Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 (в ред. Пост. от 24.11.2015 № 

81). 

7. Продолжительность уроков:   5-9 классы – 40 минут. 

8. Продолжительность перемен: 

малые перемены по 10 минут; большие перемены по 15 минут. 

9. Расписание звонков 

 Расписание звонков 5-11 классы (корпус №1) 

- понедельник: 

Разговоры о важном – 09.00 - 09.40 - перемена 5 мин. 
1 урок – 09.45 - 10.25 - перемена 10 мин. 

2 урок – 10.35 - 11.15 - перемена 10 мин. 

3 урок – 11.25 - 12.05 - перемена 10 мин. 

4 урок – 12.15 - 12.55 - перемена 10 мин. 

5 урок – 13.05 - 13.45 - перемена 10 мин. 

6 урок – 13.55 - 14.35 - перемена 10 мин. 

7 урок – 14.45 - 15.25 

- вторник, среда, четверг: 

1 урок – 09.00 - 09.40 - перемена 10 мин. 

2 урок – 09.50 - 10.30 - перемена 15 мин. 

3 урок – 10.45 - 11.25 - перемена 15 мин. 

4 урок – 11.40 - 12.20 - перемена 15 мин. 

5 урок – 12.35 - 13.15 - перемена 15 мин. 

6 урок – 13.30 - 14.10 - перемена 10 мин. 

7 урок – 14.20 - 15.00 

- пятница: 

1 урок – 09.00 - 09.40 - перемена 10 мин. 

2 урок – 09.50 - 10.30 - перемена 10 мин. 

3 урок – 10.40 - 11.20 - перемена 10 мин. 
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4 урок – 11.30 - 12.10 - перемена 10 мин. 

5 урок – 12.20 - 13.00 - перемена 10 мин. 

Классный час: 13.10 – 13.40 – перемена 10 мин. 
6 урок – 13.50 - 14.30 - перемена 10 мин. 

7 урок – 14.40 - 15.20 

10. График обучения: 

в 5-9 классах – пятидневная учебная неделя с шестым развивающим днем, выходной день 

– воскресенье. 

11. Продолжительность учебных периодов: 

Продолжительность учебных периодов:  

Учебный период классы Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных  

недель 

I четверть 1 классы 01.09.2023 30.10.2023 8 

II четверть 1классы 07.11.2023 26.12.2023 7 

III четверть 2-4 классы 09.01.2024 25.03.2024 11 

1 классы 
09.01.2024 05.02.2024 4 

13.02.2024 26.03.2024 6 

IV четверть 2-4 классы 03.04.2024 27.05.2024 8 

1классы 03.04.2024 20.05.2024 7 

Итого в учебном 

году 

2-4 классы 34 недели (170 ч.) 

1 классы 32 недели (160 ч.) 

  

Продолжительность каникул:  

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2023 06.11.2023 9 

Зимние каникулы 27.12.2023 08.01.2024 13 

Весенние каникулы 25.03.2024 02.04.2024 9 

1 класс (дополнительные) 06.02.2024 12.02.2024 7 

Итого    31 календарных дня/38 дней 

для 1-х классов 

 

13. Праздничные нерабочие дни для обучающихся 5-9 классов:  

23, 24 февраля 2024 года – День защитника Отечества 

08 марта 2024 года – Международный женский день 

01 мая 2024 года – Первое мая 

08, 09 мая 2024 года – День Победы. 

14. Сокращенные учебные дни:  

предпраздничные дни (22.02.2024, 07.03.2024) для 1-11 классов уроки по 30 минут.  

15. Для обучающихся 5-9 классов дополнительно устанавливается учебные дни в дистанцион-

ном формате: 

- 26 ноября 2023 года по расписанию понедельника; 

- 10 декабря 2023 года по расписанию вторника; 
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- 15 апреля 2024 года по расписанию среды. 

 

16. Сроки проведения контрольных работ и промежуточной аттестации:  

 5-8 классы 9 классы 

Входной контроль  13 – 30.09.2023 

Полугодовые контрольные работы по предметам 

 

05-26.12.2023 05-26.12.2023 

Промежуточная аттестация по итогам учебного 

года (административная контрольная работа 1-4 

классы)  

15.04-26.05.2024 15.04-19.05.2024 

 

2.3.3. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и осу-

ществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объеди-

няет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, воспитанников, в которых воз-

можно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  
План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с уче-

том особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью. Участникам образовательных отношений предоставляется право 

выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых ре-

зультатов освоения программы общего образования; 

2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разно-

возрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познава-

тельной и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, станов-

ление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение дого-

вариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становле-

ние умений командной работы; 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обуча-

ющихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного процесса. 

Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип обра-

зовательной организации, особенности, в том числе нозологические характеристики кон-

тингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных заня-

тий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная органи-

зация. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Коррекционно-развивающее 
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Направлено на преодоление и ослабление недостатков в психическом и физиче-

ском развитии обучающихся с умственной отсталостью и осуществляется через индивиду-

альные и групповые коррекционно - развивающие (психокоррекционные и логопедические) 

занятия. 

нравственное 
Осуществляется через цикл занятий «Разговоры о важном». Главная цель таких 

занятий - развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяю-

щим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Обеспечивает приобретение обучающимися системы ценностей, получение опыта 

определения актуальных для них смысложизненных и нравственных проблем, приобрете-

ние опыта разрешения нравственных проблем на основе морального выбора, обеспечивает 

возможности для приобретения обучающимися опыта определения и реализации собствен-

ных ценностных приоритетов в искусстве, духовно-практической деятельности (творче-

ство, помощь людям, благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.). Дает воз-

можность не только сформировать у школьников позитивное мировоззрение, но и сделать 

его достаточно устойчивым - предполагает: 

 формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в обществе; 

 формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

стремление к выполнению моральных норм; 

 формирование трудолюбия и положительного отношения к труду, учению, жизни; 

 формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающие со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, преодолению 

иждивенчества; 

 развитие эстетических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и окружающих людей; 

 знание основ моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 способность к оценке собственных поступков и поступков окружающих людей; 

 понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, любозна-

тельности и бережного отношения к природе. 

Формы организации:  

1. Беседы, уроки мужества.  

2. Тематические вечера, классные часы, дискуссии на нравственные и этические темы, дни 

памяти, конкурсы, викторины, встречи с людьми героических профессий.  

3. Экскурсии, смотры, конкурсы рисунков, экологические акции и акции милосердия.  

4. Общешкольные праздники.  

5. Участие в организации работы школьного музея. 

Общекультурное направление 
Предполагает формирование у обучающихся способностей к ориентировке в простран-

стве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные тради-

ции). Развитие умений организации деятельности в бытовой и культурно - досуговой 

сферах, развитие умений строить межличностные отношения и овладевать навыками 

культурного общения - предполагает: 

 освоение обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др.; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представление о душев-

ной и физической красоте человека: умение видеть красоту природы, труда и твор-

чества; 
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 формирование интереса к произведениям искусства, выставкам, музыке, спектак-

лям, концертам; 

 формирование отрицательного отношения к плохим поступкам и неряшливости; 

 развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта взаимодей-

ствия с природными и социальными объектами; 

 знание правил этики и культуры речи; 

 воспитание стремления к опрятному внешнему виду и чистоты вокруг себя. 

Формы организации:  

1. Походы, экскурсии в музеи, библиотеки, театры и кинотеатры.  

2. Концерты, инсценировки, праздники.  

3. Кружки художественного творчества. 

 4. Участие в оформлении школы и класса.  

5. Конкурсы, выставки на уровне школы, города, края, России. 

 6. Проведение тематических классных часов по эстетике, культуре поведения и 

речи.  

 7. Обыгрывание ситуаций, проведение сюжетно-ролевых игр. 

Спортивно-оздоровительное  
Основным принципом реализации спортивно-оздоровительной работы является коррек-

ционная направленность, основанная на индивидуальном подходе к обучающимся и ис-

пользовании средств физической культуры. Как показывает практика, любому ребенку с 

ОВЗ в ОО можно обеспечить хотя бы минимальный уровень физической активности. При 

этом нужно учитывать состояние его двигательных функций и координационных способ-

ностей, уровень его физической подготовки, способности и отношение к обучению, инте-

ресы, а также рекомендации врача. 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает приобщение обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к ценностям здорового образа 

жизни, формирование у них мотивов и потребностей в бережном отношении к собствен-

ному здоровью, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирование умений использовать средства физической культуры и спорта в организа-

ции здорового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение обучающихся в 

спортивно-зрелищные мероприятия (турниры, спортивные праздники) - предполагает: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья; 

 формирование умений использовать средства физической культуры и спорта в орга-

низации здорового образа жизни, а также включение в спортивно-зрелищные меро-

приятия (турниры, марафоны, спортивные праздники др.); 

 стремление к максимально-возможной физической, социально-бытовой активности, 

стремление к физическому совершенству; 

 стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к достиже-

нию конкретного результата. 

Формы организации:  

1. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия: соревнования, 

спортивные турниры, Дни здоровья, праздники здоровья, походы.  

2. Организация деятельности по охране здоровья и профилактике заболеваний. 

 3. Беседы, интерактивные игры, конкурсы газет и рисунков о спорте, проекты, кон-

курсы на спортивную и здоровье сберегающую тематику, акции по ЗОЖ.  

4. Подвижные игры корригирующего и общеукрепляющего характера 

      6. Внеклассная работа по физической культуре  

7. Участие в городских и районных спортивных соревнованиях 

Социальное направление 
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Социальное направление внеурочной деятельности  даёт возможность развития у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Вариант1 

навыков общения со сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение обучаю-

щихся в процессы преобразования окружающей среды, присвоение и отработку ими раз-

личных социальных ролей, приобщение к ценностям гражданственности, социальной соли-

дарности, развитие умений принимать групповые нормы. Реализация программы курсов 

внеурочной деятельности в рамках социального направления направлена на обеспечение 

условий интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Формы организации:  

1. Социальное творчество.  

2. Общественно-полезная и посильная трудовая деятельность:  

 оказание посильной помощи ветеранам ВОВ и труда  

  оказание посильной помощи и поддержки одиноким престарелым людям  

 субботники на территории школы 

  участие в работе школьных трудовых бригад  

3. Участие в социальных акциях.  

4. Участие в работе детских общественных объединений.  

5. Дни именинников, досугово-развлекательные мероприятия. 

Внеурочная деятельность организуется  

По видам:  

 игровая  

 познавательная  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)  

 проблемно-ценностное общение  

 художественное творчество и социальное творчество (социальная преобразую-

щая добровольческая деятельность)  

 техническое творчество 

  общественно-трудовая (производственная) деятельность 

  спортивно-оздоровительная деятельность 

  туристско-краеведческая деятельность  

 проектная деятельность  

В формах:  

 экскурсии, походы, прогулки 

  кружки, клубы, секции  

 олимпиады, конкурсы 

  беседы, лекции, тренинги  

 соревнования, первенства, спартакиады 

  поисковые и творческие исследования через совместную организацию деятель-

ности обучающиеся со сверстниками, педагогами, родителями (праздники, концерты, 

спектакли, фестивали и др.) 

План внеурочной деятельности 

 

направление Наименование рабочей программы 
 5класс 6класс 7класс 8класс 9 класс 

Духовно-нрав-

ственное 

 «Разговоры о 

важном  

«Страницы исто-

рии языка»  

«Разговоры о 

важном» 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

 

«Культура 

речи» 

«Разговоры 

о важном» 

«Культура 

речи» 

Обще интеллек-

туальное 

«В мире матема-

тики»  

«Занимательная 

математика» 

«Математика 

вокруг нас» 

«Практическая 

геометрия» 

 "Практиче-

ская геогра-

фия" 
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"Алгорит-

мизация и 

программи-

рование" 

Социальное  «Школа безопас-

ности» «Разви-

тие личностного 

потенциала под-

ростка»  

 

«Развитие лич-

ностного потен-

циала»  

«Технология 

преобразования 

материалов в го-

товое изделие»  

«Развитие лич-

ностного потен-

циала» 

"Финансовая 

грамотность" 

«Развитие лич-

ностного по-

тенциала 

"Финансовая 

грамотность" 

«Историче-

ские лично-

сти» 

Спортивно-оздо-

ровительное 

ОФП ОФП ОФП ОФП ОФП 

Общекультурное «История куль-

туры Калинин-

градской обла-

сти»   

   «На пути к 

грамотности» 

«На пути к 

грамотно-

сти» 

Коррекционное Логопедические 

занятия  

Психокоррекци-

онные занятия 

 

 

Логопедические 

занятия  

Психокоррекци-

онные занятия 

 

Логопедиче-

ские занятия  

Психокоррек-

ционные заня-

тия 

 

Психокоррек-

ционные заня-

тия 

 

Психо-кор-

рекционные 

занятия 

 

 

2.3.4.   Система условий обеспечения  реализации адаптированной основной об-

щеобразовательной программы основного общего  образования обучающихся с 

НОДА и  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вари-

ант 6.3) 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА и умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  определяются ФГОС ООО обучаю-

щихся с ОВЗ  и представляют собой общесистемные требования, требования к матери-

ально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, пси-

холого-педагогическим, финансовым условиям реализации АООП ООО обучающихся и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адап-

тированной основной образовательной программы образовательного учреждения должно 

быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся с ОВЗ. 

1.Результатом выполнения требований к условиям реализации адаптированной ос-

новной образовательной программы основного общего образования обучающихся с НОДА 

и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   является создание ком-

фортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагоги-

ческим работникам: обеспечивающей получение качественного основного общего образо-

вания, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психиче-

ского здоровья и социального благополучия обучающихся.  

2. В целях обеспечения реализации адаптированной основной общеобразовательной  

программы основного общего образования в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» для участ-

ников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 - достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образо-

вательной  программы основного общего образования, обучающимися с ОВЗ; 

 - развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребно-

стей и интересов, самореализации обучающихся, через организацию урочной и внеурочной 
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деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профес-

сиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и соци-

альных партнеров в профессионально-производственном окружении;  

 - формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предмет-

ных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентации в мире профессий; 

 - формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 - участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности разви-

тия и возможности обучающихся;  

- организации сетевого взаимодействия школы и организаций, располагающих ре-

сурсами, необходимыми для реализации программ основного общего образования, которое 

направлено на обеспечение качества условий образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формиро-

вания у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной,  спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 - формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 - обновления содержания адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), методик и технологий ее реализации в соответствии с дина-

микой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных осо-

бенностей субъекта Российской Федерации;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, комму-

никативной, информационной и правовой компетентности; 

 - эффективного управления школы с использованием ИКТ, современных механиз-

мов финансирования реализации программ основного общего образования. 

 3. При реализации адаптированной основной образовательной программы основ-

ного общего образования каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к 

информационно-образовательной среде в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева».  

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспече-

ния  

Условия информационного обеспечения реализации адаптированной основной об-

щеобразовательной программы основного общего образования обеспечены современной 

информационно-образовательной средой. Информационно-образовательная среда школы 

включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые об-

разовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 
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ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 - возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

 - безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой об-

разовательной среды; 

 - информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продол-

жения образования и будущего профессионального самоопределения;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, пе-

дагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации дистанционное взаимодействие Организации с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными организа-

циями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников школы в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО обу-

чающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вклю-

чает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, сервера и официального 

сайта Организации, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участ-

ников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией про-

граммы основного общего образования, достижением планируемых результатов, организа-

цией образовательной деятельности и условиями ее осуществления.  

Школа предоставляет учебники из федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) 

учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого 

для освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося по каж-

дому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной 

программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отно-

шений.  Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. 
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Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популяр-

ную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождаю-

щие реализацию программы основного общего образования. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных кур-

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных кур-

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образо-

вательного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

 - возможность использования современных ИКТ в реализации программы основ-

ного общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и вос-

питания в электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, 

средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необ-

ходимых для организации образовательной деятельности с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, 

умений, навыков и достижений обучающихся. 

 Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды обес-

печивается в том числе посредством сети Интернет. Реализация программы основного об-

щего образования с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями.  

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе вы-

полненных им работ и результатов выполнения работ; 

 - фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образо-

вания;  

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе по-

средством сети Интернет.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. Условия использования 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивает безопасность хранения 

информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образо-

вательных ресурсов, используемых Организацией при реализации программ основного об-

щего образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответ-

ствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды мо-

гут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятель-

ности: 
1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (кон-

спекты, видеолекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для 

учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
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2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к прове-

рочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика 

платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную об-

разовательную траекторию. https://uchi.ru/  

3. «Яндекс. Учебник» В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая 

проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. 

https://education.yandex.ru/home/  

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную ра-

боту. Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справ-

ляются с заданиями. https://www.yaklass.ru/  

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов 

(текст, мультимедиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подго-

товлен для детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обучаю-

щихся 1-11 классов. Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-

edu.ru/ 

 6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подго-

товке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и 

развитии детей. https://foxford.ru/about  

 7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различ-

ным предметам для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для 

использования в качестве программ дополнительного образования, а также для повышения 

квалификации педагогов. https://edu.sirius.online/#/  

8. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных обра-

зовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и 

курсам. В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, 

среди которых – «Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просве-

щение» и другие. https://elducation.ru/  

9. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным 

предметам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и тре-

нажеры естественно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. 

https://interneturok.ru/ 

 10. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/ 

 11. «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам 

программирования через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. 

https://codewards.ru/ 

 12. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учеб-

нометодических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками 

не потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по ад-

ресу https://media.prosv.ru/  

13. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru/  

14. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из Фе-

дерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным трена-

жёрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-

слово.рф/  

15. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различ-

ным медиаресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». 

https://biblioschool.ru/  

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/#/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://русское-слово.рф/
https://русское-слово.рф/
https://biblioschool.ru/
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16. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников 

издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, инновацион-

ные сервисы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. На пор-

тале можно организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/  

17. Библиогид - путеводитель по детским и подростковым книгам  

18. ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы 

 19. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ)  

20. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  

21. ЛитРес: Школа - предоставляет образовательным организациям доступ к мобиль-

ной библиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные книги 

 5. При реализации АООП ООО с использованием сетевой формы требования к реа-

лизации указанной программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов  матери-

ально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организаци-

ями, участвующими в реализации программы основного общего образования с использова-

нием сетевой формы. 

 Особым направлением сотрудничества является взаимодействие с родителями и об-

щественными организациями. 

 
Наименование организации, 

участвующей в реализации сете-

вой образовательной программы  

Ресурсы, используемые при реализации ос-

новной образовательной программы 
Результат взаимо-

действия 

Совет ветеранов Военкомат  Формирование у школьников психологиче-

ской и волевой готовности к патриотиче-

скому и гражданскому поведению. 

 

КДН  Профилактическая работа с детьми группы 

социального риска; профилактика беспри-

зорности, безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних. 

 

Военная часть Гусева  Патриотическое воспитание обучающихся.  
Центр социальной защиты  Адресная помощь семьям, нуждающимся в 

социальной поддержке, формирование по-

ложительных нравственных качеств обуча-

ющихся. 

 

Историко-краеведческий музей  Организация просветительской деятельно-

сти, эстетическое, патриотическое воспита-

ние обучающихся. 

 

ДЮЦ  Занятость школьников во внеурочное время 

в студиях развитие творческих способно-

стей учащихся. Участие членов самоуправ-

ления гимназии в работе детского город-

ского актива, активизация самоуправления 

школьников. Участие учащихся школы в го-

родских мероприятиях. 

 

 

Описание кадровых условий реализации адаптированной основной общеобразо-

вательной программы основного общего образования  

Реализация адаптированной основной образовательной программы основного об-

щего образования обеспечивается педагогическими работниками МОУ «СОШ №1 им. С.И. 

Гусева», а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов не-

скольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необ-

ходимости с использованием ресурсов иных организаций. «СОШ №1 им. С.И. Гусева» 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, спо-

собными к инновационной профессиональной деятельности.  

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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 Учителя, работающие в  школе  на уровне основного общего образования, имеют 

базовое профессиональное  образование и необходимую квалификацию, способны к инно-

вационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологи-

ческой культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение 

всей жизни. 

В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания обучающихся 

подросткового возраста, использование современных образовательных технологий, в том 

числе системно-деятельностного подхода, информационно-коммуникационных техноло-

гий обучения, способность эффективно применять учебно-методические, информационные 

и иные ресурсы реализации адаптированной основной образовательной программы основ-

ного общего образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

 В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, 

курсов, модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными про-

граммами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

сетевой формы реализации образовательных программ наряду с организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, также участвуют научные организации, меди-

цинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организа-

ции, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятель-

ности по соответствующей образовательной программе. 

 Для реализации АООП ООО МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», на 100% укомплек-

тована квалифицированными кадрами. АООП ООО реализуют: 1 директор, 4 заместителя 

директора, 78 учителей, 2 педагога-психолога, 1 учитель-логопед, 2 библиотекаря, 2 педа-

гога-организатора, 1 педагог дополнительного образования. 

 Квалификация педагогических работников МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», отве-

чает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах. Уровень квалификации работников по всем занимае-

мым должностям соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также первой и высшей квалификационных категорий. 

 Из числа педагогических работников, имеют высшую квалификационную катего-

рию – 32 чел., первую квалификационную категорию – 31 чел., аттестованы на соответствие 

занимаемой должности – 12 человек, 3 молодых педагога. Аттестация педагогических ра-

ботников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должно-

стям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образова-

тельной организацией. Проведение аттестации в целях установления квалификационной ка-

тегории педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, фор-

мируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти орга-

низации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников обра-

зовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муни-

ципальных и  частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, форми-

руемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реали-

зации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разра-

ботки и реализации: 
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Категория работни-

ков  

Подтверждение 

уровня квалифика-

ции документами об 

образовании (про-

фессиональной пе-

реподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации ре-

зультатами аттестации 

Соответствие зани-

маемой должности 

(%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические ра-

ботники   

100% 15%  81% 

Руководящие работ-

ники  

100% 100% - 

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует совершенствова-

нию образовательного процесса, повышению квалификационного уровня педагогов:  65 

учителей имеют высшее профессиональное образование в соответствии с профилем препо-

даваемых предметов, 13 педагогов среднее специальное. Директор и заместители директора 

прошли профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в образова-

нии». 

 МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», полностью укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников  
Педагогические работники, привлекаемые к реализации АООП ООО, получают до-

полнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой 

и реализацией программ основного общего образования. В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гу-

сева» создана система повышения квалификации. Приоритетным направлением является 

обучение педагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС ООО обучающихся с 

ОВЗ (обучено 100% педагогов), овладение современными педагогическими технологиями, 

включая ИКТ. Большинство педагогов прошли курсы повышения квалификации на базе 

ГАО ДПО СО «КОИРО». Использованы следующие формы повышения квалификации: ста-

жировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образова-

ние, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализа-

ции требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рас-

сматриваются предметными МО, действующими в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», а 

также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образова-

ния, действующими на муниципальном уровнях.  

Для достижения результатов АООП ООО в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью кор-

рекции их деятельности. В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», создана рейтинговая система 

фиксации достижений педагогов в профессиональной деятельности, по результатам кото-

рой каждый месяц происходит распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, 

а также делается вывод об эффективности работы педагога.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечиваю-
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щей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стан-

дарта. В школе ежегодно составляется план методической работы, в котором конкретизи-

руются приоритетные направления развития, виды деятельности кафедр, темы и формы ме-

тодической работы педагогов. 

Описание психолого-педагогических условий реализации адаптированной  основ-

ной общеобразовательной программы основного общего образования  
Психолого-педагогические условия, созданные в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования, в частности:  

1)  преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей по-

мощи на уровнях начального и основного общего образования;  

2) особую пространственную и временную организацию образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с НОДА и умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3) использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в 

овладении предметными знаниями на уровне  основного общего образования и 

формировании сферы жизненной компетенции; 

4) несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предме-

там за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию тре-

бований; 

5) введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-развивающих за-

нятий, направленных на компенсацию недостатков познавательного, эмоцио-

нального и коммуникативного развития; 

6) создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий 

для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом инди-

видуальных психофизических особенностей обучающегося с НОДА и умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

7) обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучаю-

щимся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

в условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого взаи-

модействия); 

8) организацию психолого-педагогического сопровождения, направленного на кор-

рекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоци-

ональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

9) осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в про-

цессе реализации образовательных программ основного общего образования и 

при реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с НОДА и ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  нарушений; 

10) осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося 

с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , направ-

ленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 

профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблю-

дения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

11) специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию само-

регуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 

12) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ре-

бенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося сред-

ствами образования и ее особую подготовку силами специалистов; 
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13) мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

14) мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потреб-

ностям обучающегося с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  на уровне основного общего образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности осу-

ществляет педагог-психолог, задача которого:  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;  

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 - формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 - дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенно-

стей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;   

- создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

 - поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  

Педагог-психолог осуществляет индивидуальное психолого-педагогическое сопро-

вождение всех участников образовательных отношений, в том числе:  

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении адаптированной программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации;   

- обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями); 

 - педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечива-

ющих реализацию программы основного общего образования;  

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», разработана Программа коррекционной работы 

для оказания комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья при освоении АООП ООО. 

 В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направле-

ниям: 

Уровни психолого-пе-

дагогического сопро-

вождения  

Формы психо-

лого-педагогиче-

ского сопровожде-

ния 

Основные направления психолого-педаго-

гического сопровождения 

Индивидуальное (по 

запросу родителей)  

Консультирова-

ние 

- Обеспечение осознанного и ответствен-

ного выбора дальнейшей профессиональ-

ной сферы деятельности. 

 - Сохранение и укрепление психологиче-

ского здоровья. 

 - Формирование коммуникативных навы-

ков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников. 

 - Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 - Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения. 
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Групповое (по запросу 

классного руководи-

теля)  

Развивающая ра-

бота 

- Формирование ценности здоровья и без-

опасного образа жизни. 

 - Формирование коммуникативных навы-

ков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников. 

 - Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

На уровне класса (по 

запросу классного ру-

ководителя)  

Профилактика - Поддержка детских объединений и учени-

ческого самоуправления.  

- Формирование ценности здоровья и без-

опасного образа жизни. 

 - Формирование коммуникативных навы-

ков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников.  

- Выявление и поддержка одаренных детей 

На уровне ОУ (по за-

просу администрации) 
Диагностика - Мониторинг возможностей и способно-

стей обучающихся 

 

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», приобретена и используется в работе педагога-

психолога программа специализированного комплекса компьютерных психодиагностиче-

ских и развивающих программ «Психология в школе». Комплекс «Психология в школе», 

разработанный специалистами ООО «Эффектон», позволяет эффективно решать задачи не-

прерывного профессионального образования и обеспечить условия для проведения ком-

плексной профориентационной работы с обучающимися. 

 Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохране-

нию психологического здоровья учащихся являются: 

 -психологические обследования обучающихся; 

 -индивидуальные и групповые консультации;  

-индивидуальные и групповые психо-коррекционные занятия для обучающихся; 

 -релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов;  

-семейное консультирование по проблемам. 

Организация процесса обучения обучающихся с НОДА и умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)  предусматривает применение здоровьесбе-

регающих технологий.  

Для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) необходимы:  

- рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быст-

рой утомляемости обучающихся;  

- использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам;  

- формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и кор-

рекционных курсов;  

- формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным кур-

сам и во внеурочное время. 

 Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы основного общего образования обучающихся с НОДА и ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Финансовые условия реализации программы обеспечивают:  

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражда-

нами общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

 - возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 
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 - покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образо-

вания.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной  общеобразова-

тельной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обяза-

тельств отражается в Муниципальном задании МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», Муници-

пальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (со-

держание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

Муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. Обеспече-

ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного основного общего образования в школе осуществляется в соответствии с нормати-

вами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы основного общего образования, включая:  

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, нагляд-

ных пособий; 

 ‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования опре-

деляются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образо-

вательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо-

вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муни-

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу основного общего образования, рас-

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федера-

ции.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирова-

ния в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регули-

рование на региональном уровне следующих положений: 

 - сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образова-

ния (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материаль-

ных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций);  
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- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от-

ношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне вну-

трибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и обще-

образовательной организации.  

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. Нормативные затраты на 

оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работ-

ников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, опре-

деляемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-пра-

вовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в норма-

тивы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней за-

работной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории кото-

рого расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ  при расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образова-

тельных организаций на урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соот-

ветствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответству-

ющими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным ак-

том образовательной организации, устанавливающим «Положение об оплате труда работ-

ников образовательной организации». Размеры, порядок и условия осуществления стиму-

лирующих выплат определяются локальными нормативными актами МОУ «СОШ №1 им. 

С.И. Гусева»,  В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разрабо-

танные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной про-

граммы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учите-

лями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие 

в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», самостоятельно определяет: 

 ‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 ‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, администра-

тивно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева. При реализации ос-

новной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на усло-

виях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образователь-

ной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных нормативных актах. 

 Взаимодействие осуществляется: 
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 ‒ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организа-

ции дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 ‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучаю-

щихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», включает 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образова-

тельные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических техноло-

гий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

 - безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой об-

разовательной среды;  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продол-

жения образования и будущего профессионального самоопределения;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 - мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 - мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, пе-

дагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации.  

 Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

 Основными компонентами ИОС являются:  

‒ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося;  

‒ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литера-

тура, справочно-библиографические и периодические издания); 

 ‒ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экран-

нозвуковые средства, мультимедийные средства); 

 ‒ информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

‒ информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
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‒ технические средства, обеспечивающие функционирование информационнообра-

зовательной среды;  

‒ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 ‒ служба технической поддержки функционирования информационно-образова-

тельной среды. 

 ИОС предоставляет для участников образовательного процесса возможность:  

‒ достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП ООО;  

‒ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и вне-

урочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятель-

ность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, сек-

ций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных парт-

неров в профессионально-производственном окружении;  

‒ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образо-

вания и ориентации в мире профессий; 

 ‒ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

‒ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 ‒ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населен-

ного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, ре-

ализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

‒ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и обще-

ственной деятельности; 

 ‒ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 ‒ использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

‒ обновления содержания программы основного общего образования, методик и тех-

нологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей разви-

тия субъекта Российской Федерации;  

‒ эффективного использования профессионального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

‒ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных ме-

ханизмов финансирования. 

 В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», создано единое информационное пространство 

на основе организации электронного документооборота, использования Элжура в сети Ин-

тернет. Организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений через 

электронный журнал/дневник, форум, почту, доску объявлений и др.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 ‒ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта школы; 

 ‒ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

его работ и оценок за эти работы;  
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‒ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образо-

вания;  

‒ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; Электронная информационно-образовательная среда позволяет обу-

чающимся осуществить: 

 ‒ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

— Интернете в соответствии с учебной задачей;  

‒ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; 

 ‒ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятель-

ности в сети образовательной организации и Интернете;  

‒ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 ‒ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адап-

тированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ор-

ганизации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникаци-

онной Сети как на территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды требует соответствующих средств ИКТ и квали-

фикации работников, ее использующих и поддерживающих. 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации. 

Характеристика информационно-образовательной среды по направлениям: 
№ Компоненты информационно-образователь-

ной среды  

Наличие компонентов 

информационно-образо-

вательной среды 

Сроки создания условий 

в соответствии с требо-

ваниями ФГОС (в случае 

полного или частично 

отсутствия обеспеченно-

сти) 

1 Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана АООП 

ООО в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

В наличии  

2 Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входя-

щему в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений, учебного плана 

АООП ООО в расчете не менее одного экзем-

пляра учебника по предмету обязательной ча-

сти учебного плана на одного обучающегося  

В наличии  

3 Фонд дополнительной литературы художе-

ственной и научно-популярной, справочно-

библиографических, периодических изданий  

В наличии  

4 Учебно-наглядные пособия (средства обуче-

ния):  

-натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных матери-

алов, наборы для экспериментов, коллекции 

народных промыслов и др.);  

-модели разных видов; 

 

 

 

 

 

В наличии 
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 -печатные средства (демонстрационные: таб-

лицы, репродукции портретов и картин, аль-

бомы изобразительного материала и др.; раз-

даточные: дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных материалов и 

др.);  

-экранно-звуковые (аудиокниги, фонохресто-

матии, видеофильмы),  

- мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, ви-

деофильмы, электронные медиалекции, тре-

нажеры) 

5 Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех участ-

ников образовательного процесса)  

имеется  

6 Информационно-телекоммуникационная ин-

фраструктура  

имеется  

7 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образо-

вательной среды 

имеется  

8 Программные инструменты, обеспечиваю-

щие функционирование информационно-об-

разовательной среды  

имеются  

9 Служба технической поддержки функциони-

рования информационно-образовательной 

среды  

создана  

 

Материально-технические условия реализации адаптированной общеобразова-

тельной программы основного общего образования.  

Материально-технические условия реализации адаптированной программы основ-

ного общего образования, должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, требования к 

которым установлены ФГОС обучающихся с ОВЗ;  

2) соблюдение: 

 - Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;  

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питье-

вого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания;  

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудо-

ванных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работни-

ков;  

- требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

-требований охраны труда; 

 - сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благо-

устройства территории;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА и умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к объектам инфраструктуры МОУ 

«СОШ №1 им. С.И. Гусева», Материально-технические условия реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования обеспечивают возможность до-

стижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

АООП ООО.  

Реализация АООП ООО обучающихся с ОВЗ  в школе осуществляется в зданиях до-

военной постройки. Помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Капитальный 

ремонт фасада и коридоров основного здания был проведен в 2020 году.  

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и тех-

ническими средствами обучения, учебно-вспомогательным материалом и соответствуют 
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требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей АООП ООО, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и ма-

шинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразитель-

ного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, но-

сители цифровой информации.  

В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», имеются спортивный зал, тренажерный зал, 

кабинет психолога, актовый зал. Для организации образовательного процесса оборудованы 

библиотека, медиацентр (выделены две рабочие зоны – компьютерная на 16 компьютеров 

и теоретическая на 30 посадочных мест), информационно-издательский центр, школьный 

музей с выставочным комплексом. На 4 этаже здания располагается Центр «Точка роста», 

кабинеты оборудованы современной техникой для урочной и внеурочной деятельности. На 

территории имеются 2 спортивных комплекса, включающие в себя баскетбольную, волей-

больную, многофункциональную площадки, беговые дорожки, зону для метания мяча, 

прыжковую зону, элементы полосы препятствий. На территории школы есть пришкольный 

участок и фруктовый сад. Материально-техническая база школы достаточна для осуществ-

ления образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными общеобразо-

вательными программами. Необходимый уровень информационно-технического обеспече-

ния поддерживается за счет бюджетного и внебюджетного финансирования, соответствует 

требованиям ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

Учебные помещения МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», в достаточном количестве 

оснащены мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся (учебные 

столы и стулья регулируемы в соответствии с ростом обучающихся). Учебная мебель про-

маркирована в соответствии санитарно-гигиеническими требованиями.  

В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зона учебных занятий, инфор-

мационно-методическая зона. В каждом кабинете сформирован и поддерживается в акту-

альном состоянии «Паспорт кабинета». Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реа-

лизации АООП ООО обучающихся с ОВЗ в школе оборудован медицинский кабинет (с 

процедурным кабинетом), столовая с обеденным залом и пищеблоком, гардероб, санузлы, 

зона коворкинга, трудовые мастерские.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность:  

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их са-

мостоятельной образовательной деятельности; 

 - включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объек-

тов и явлений; 

 - художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-ин-

струментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издатель-

ских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных техно-

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци-

онных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, ме-

талл, бумага, ткань, глина;  

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в эко-

логически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления 

и экологической культуры;  
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- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программи-

рования;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифро-

вых планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

 - проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспе-

риментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета (через выделенный канал со скоростью подключения более 100 Мбит/сек., учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к мно-

жительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся;  

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, органи-

зации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения,  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Оценка материально-технических условий реализации АООП ООО обучаю-

щихся с ОВЗ 
№ 

п\п  

Требования ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными ра-

бочими местами  

Имеются в наличии 

2 Помещения для занятий проектной исследова-

тельской деятельностью  

Имеются в наличии 

3 Лекционные аудитории  Имеются, уроки-лекции проводятся на базе учеб-

ных кабинетов, медиацентра, актового зала 

4 Помещения для занятий моделированием и тех-

ническим творчеством  

Имеются, занятия проводятся в кабинете техноло-

гии (технический и обслуживающий труд), в Цен-

тре «Точка роста» 

5 Помещения для занятий музыкой, изобразитель-

ным искусством  

Имеются, занятия проводятся в кабинетах изо и 

музыки, актовом зале. 

6 Помещения для занятия спортивной деятельно-

стью и хореографией  

Имеется, используется спортивный зал 
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1.1. Календарный план воспитательной работы ООО 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о важ-

ном» 

5-9 

класс 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители  

Тематические классные часы 5-9 

класс 

Еженедельно со-

гласно планам ра-

боты классных руко-

водителей 

Классные 

руководители 

Классные коллективные творческие дела  5-9 

класс 

Согласно планам ВР 

классных руководи-

телей 

Классные 

руководители  

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

5-9 

класс 

Согласно плану 

«Ключевые об-

щешкольные дела» 

Классные 

руководители  

Экскурсии 5-9 

класс 

Не менее одного раза 

в четверть 

Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты  

Изучение динамики развития классного 

коллектива 

5-9 

класс 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

Адаптация пятиклассников 5-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Шефство пятиклассников над 

первоклассниками 

5-е В течение учебного 

года 

Совет старшеклас-

сников 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  5-9 

класс 

По мере 

необходимости 

 Классные 

руководители  

Адаптация вновь прибывших обучаю-

щихся в классе 

5-9 

класс 

В течение года Классные 

руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

5-9 

класс 

 В течение года  Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметни-

ками (соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разреше-

ние конфликтов) 

5-9 

класс 

Еженедельно  Классные руково-

дители  

Учителя-предмет-

ники 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5-е Октябрь Классные руково-

дители 5-х классов 
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Учителя-предмет-

ники 

Педагог-организа-

тор 

Педагог-психолог 

Социальный педа-

гог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом класса 5-9 

класс 

В течение года  Классные руково-

дители  

Родительский ак-

тив 

Администрация 

школы (по требова-

нию) 

Цикл встреч «Пубертатный период – как 

помочь ребенку повзрослеть» 

5-9 

класс 

Один раз в полуго-

дие 

Классные руково-

дители  

Управляющий со-

вет школы 

Родители  

Классные родительские собрания 5-9 

класс 

Согласно планам ВР 

классных руководи-

телей 

Классные руково-

дители  

Администрация 

школы (по требова-

нию) 

Управляющий 

совет школы 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-эстетиче-

ская среда, наглядная агитация школьных 

стендов предметной направленности) 

5-9 

класс 

В течение года Учителя-предмет-

ники 

Замдиректора по 

ВР 

Советник по воспи-

танию 

Игровые формы учебной деятельности 5-9 

класс 

В течение года Учителя-предмет-

ники 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5-9 

класс 

 В течение года Учителя-предмет-

ники 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

ВР 

Внутриклассное шефство 5-9 

класс 

В течение года  Учителя-предмет-

ники 

Замдиректора по 

ВР 
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Замдиректора по 

УВР 

Музейные уроки 5-9 

класс 

В течение года Учителя-предмет-

ники 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

ВР 

Советник по воспи-

танию 

Содержание уроков 5-9 

класс 

В течение года Учителя-предмет-

ники 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

ВР 

Советник по воспи-

танию 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения писателя Алек-

сея Константиновича Толстого (информа-

ционная минутка на уроках литературы) 

5-9 

класс 

05.09 Учителя русского 

языка и литера-

туры 

Советник по воспи-

танию 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка на уроках ис-

тории) 

5-9 

класс 

07.09 Учителя истории 

Советник по воспи-

танию 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка 

на уроке русского языка) 

5-9 

класс 

08.09 Учителя русского 

языка и литера-

туры 

Советник по воспи-

танию 

165 лет со дня рождения русского уче-

ного, писателя К.Э. Циолковского (ин-

формационная минутка на уроках физики, 

астрономии) 

5-9 

класс 

17.09 Учителя физики, 

астрономии 

Советник по воспи-

танию 

Правила учебных кабинетов 5-9 

класс 

В течение месяца Учителя-предмет-

ники 

Советник по воспи-

танию 

Октябрь 

Международный день музыки (информа-

ционная минутка на уроках музыки) 

5-9 

класс 

03.10  Учитель музыки 

Советник по воспи-

танию 

130 лет со дня рождения поэтессы, проза-

ика, драматурга Марины Ивановны Цве-

таевой (информационная минутка на уро-

ках литературы) 

5-9 

класс 

10.10 Учителя русского 

языка и литера-

туры 



174 
 

Советник по воспи-

танию 

Уроки-турниры, посвященные Всемир-

ному дню математики 

5-9 

класс 

14.10  Учителя матема-

тики 

Советник по воспи-

танию 

Международный день школьных библио-

тек. Библиотечные уроки 

5-9 

класс 

25.10 Учителя русского 

языка и литера-

туры 

Школьный библио-

текарь 

Советник по воспи-

танию 

180 лет со дня рождения Василия Василь-

евича Верещагина, русского живописца 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

5-9 

класс 

26.10 Учитель ИЗО 

Советник по воспи-

танию 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, драма-

турга, переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (библиотечные уроки) 

5-9 

класс 

03.11 Учителя русского 

языка и литера-

туры 

Школьный библио-

текарь 

Советник по воспи-

танию 

170 лет со дня рождения писателя, драма-

турга Дмитрия Наркисовича Мамина-Си-

биряка (06.11) (информационная ми-

нутка на уроках литературы) 

5-9 

класс 

07.11 Учителя русского 

языка и литера-

туры 

Советник по воспи-

танию 

День начала Нюрнбергского процесса 

(информационная минутка на уроках ис-

тории и обществознания) 

5-9 

класс 

20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Советник по воспи-

танию 

Декабрь 

Международный день художника (инфор-

мационная минутка на уроках изобрази-

тельного искусства, МХК) 

5-9 

класс 

8.12 Учителя изобрази-

тельного искус-

ства, МХК 

Советник по воспи-

танию 

190 лет со дня рождения основателя Тре-

тьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная минутка на 

уроках изобразительного искусства, 

МХК) 

5-9 

класс 

27.12 Учитель изобрази-

тельного искусства 

Советник по воспи-

танию 

Январь 

День памяти жертв Холокоста (информа-

ционная минутка на уроках истории) 

5-9 

класс 

27.01 Учителя истории 

Советник по воспи-

танию 
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Февраль 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного 

языка 

5-9 

класс 

21.02 Учителя русского 

языка и литера-

туры 

Советник по воспи-

танию 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на уроках ли-

тературы) 

5-9 

класс 

03.03 Учителя русского 

языка и литера-

туры 

Советник по воспи-

танию 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федера-

ции и СССР Сергея Владимировича Ми-

халкова (информационная минутка на 

уроках литературы) 

5-9 

класс 

13.03 Учителя русского 

языка и литера-

туры 

Советник по воспи-

танию 

Неделя математики 5-9 

класс 

13.03–20.03 Учителя матема-

тики 

Руководитель 

ШМО 

Советник по воспи-

танию 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

5-9 

класс 

20.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель 

ШМО 

Советник по воспи-

танию 

155 лет со дня рождения писателя Мак-

сима Горького (библиотечные уроки) 

5-9 

класс 

28.03 Учителя русского 

языка и литера-

туры 

Школьный библио-

текарь 

Советник по воспи-

танию 

Апрель 

150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича Рахмани-

нова (01.04) (информационная минутка на 

уроках музыки) 

5-9 

класс 

03.04 Учитель музыки 

Советник по воспи-

танию 

200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра Нико-

лаевича Островского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

5-9 

класс 

12.04 Учителя русского 

языка и литера-

туры 

Советник по воспи-

танию 

Всемирный день Земли (информационная 

минутка на уроках географии, экологии) 

5-9 

класс 

22.04 Учителя географии 

и экологии 

Советник по воспи-

танию 
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День российского парламентаризма (ин-

формационная минутка на уроках обще-

ствознания) 

5-9 

класс 

27.04 Учителя общество-

знания 

Советник по воспи-

танию 

Май 

240 лет со дня основания Черноморского 

флота (13.05) (информационная ми-

нутка на уроках истории) 

5-9 

класс 

15.05 Учителя истории 

Советник по воспи-

танию 

320 лет со дня основания Балтийского 

флота (информационная минутка на уро-

ках истории) 

5-9 

класс 

18.05 Учителя истории 

Советник по воспи-

танию 

День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка на 

уроках истории и обществознания) 

5-9 

класс 

22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Советник по воспи-

танию 

День славянской письменности и куль-

туры (информационная минутка на уро-

ках русского языка) 

5-9 

класс 

24.05 Учителя русского 

языка 

Советник по воспи-

танию 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План организации внеурочной деятельности 

Направления работы 

Название программы внеурочной деятельности (проводившее учреждение/сроки) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общеинтеллектуальные 

«Математика и констру-

ирование» Закурдаева 

Я.В. 

(ОУ 1 год) 

«Я познаю 

мир» Лопатина 

Е.М. (ОУ 1 

год),  

"Весёлая 

грамматика" 

Пестерева 

О.К. (ОУ 1 

год) 

«Заниматель-

ный русский 

язык» Афана-

сенко Т.А. 

(ОУ 1 год) 

«Логика» 

Ижутина Т.В. 

(ОУ 1 год) 

«Занимательная мате-

матика» Котова 

Е.Ю.(ОУ 1 год) 

«Логика» (ОУ 1 год)  

«В мире слов» Несте-

рова Н.А. (ОУ 1 год) 

«Занимательная грам-

матика» Петричиц И.В. 

(ОУ 1 год) 

Духовно-нравственное 

«Разговоры о важном» 

Кл.руководители  (ОУ 1 

год) «Страна Этикета» 

Богданова Н.Н (ОУ 1 

год) 

«Разговоры о 

важном»  

Кл.руководи-

тели(ОУ 1 год) 

«Уроки нрав-

ственности» 

Терехова Л.А. 

(ОУ 1 год) 

«Разговоры о 

важном»  

Кл.руководи-

тели(ОУ 1 

год) «Право-

славные 

праздники» 

Мосина Л.М. 

(ОУ 1 год) 

«Разговоры о важном»  

Кл.руководители(ОУ 1 

год) 

Социальное 

«Развитие личностного 

потенциала» Галимана-

сова С.И. (ОУ 1 год) 

«Развитие лич-

ностного по-

тенциала» Ло-

патина 

«Развитие 

личностного 

потенциала» 

Пестерева 

«Развитие личностного 

потенциала» Петричиц 

И.В. (ОУ 1 год) 
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"Финансовая грамот-

ность" Галиманасова 

С.И.(ОУ 1 год) 

Е.М.,Волкова 

Н.А. (ОУ 1 

год) 

"Юные друзья 

животных" 

Волкова 

Н.А.(ОУ 1 год) 

«Финансовая 

грамотность» 

Лосева И.В. 

(ОУ 4 года) 

О.К.(ОУ 1 

год) «Школа безопасности» 

Ильина О.И. (ОУ 1 

год) 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП Лебедев А.Ю. (ОУ 

1 год) 

ОФП Данили-

чев А.Д. (ОУ 1 

год) 

ОФП Алей-

ников С.В.. 

(ОУ 1 год) 

ОФП Смыслов А.Л 

(ОУ 1 год) 

Общекультурное 

"Знатоки языка" Яйцова 

Я.В. (ОУ 1 год) 

«Палитра» Ло-

сева И.В. (ОУ 

1 год) 

«Литератур-

ная гостин-

ная» Песте-

рева О.К. (ОУ 

1 год) 

«Литературная гостин-

ная» Петричиц И.В. 

(ОУ 1 год) 

Напарав 

ления 

работы 

Название программы внеурочной деятельности (проводившее учреждение/сроки) 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Общеинтеллектуальные 

«Курс английской грам-

матики» Жарова М.А. 

(ОУ 1 год) 

«Математика вокруг 

нас» 

Тоболева Н.А. (ОУ 1 

год) 

 «Стратегия 

смыслового 

чтения и ра-

боты с тек-

стом» 

Мещерякова 

Л.Н. (ОУ 1 год) 

«Практическая 

геометрия» 

Шепелевич 

Е.Д. (ОУ 1 год) 

«Немецкий 

язык-это здо-

рово» Лиха-

чева Н.С. (ОУ 

1 год) 

«Стратегия 

смыслового 

чтения и ра-

боты с тек-

стом» 

Мещерякова 

Л.Н. (ОУ 1 

год) «Избран-

ные вопросы 

математики» 

Дыкина Е.А. 

(ОУ 1 год) 

«Английский 

клуб» Федо-

това Т.В (ОУ 

1 год) 

"Практическая геогра-

фия" Матюк Л.С.(ОУ1 

год) «Технология ре-

шения биологических 

задач»  

Буркина О.Ю. (ОУ 1 

год) "Алгоритмизация 

и программирование" 

Яковец А.А. (ОУ 1 год) 

"Английский язык путь 

к успеху» Шестерова 

О.В. (ОУ 1 год) "Фи-

зика вокруг нас" Поля-

кова Е.В. (ОУ 1 год) 

"Сложные вопросы об-

ществознания" Маль-

цева А.А. (ОУ 1 год)  

Духовно-нравственное 

«Разговоры о важном»  

Кл.руководители(ОУ 1 

год) 

«Разговоры о 

важном»  

Кл.руководи-

тели(ОУ 1 год) 

 

«Разговоры о 

важном»  

Кл.руководи-

тели(ОУ 1 

год) 

«Разговоры о важном»  

Кл.руководители(ОУ 1 

год) 

 «Культура речи» Пете-

лина А.В. (ОУ 1 год) 
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Социальное 

«Развитие личностного 

потенциала подростка» 

(ОУ 1 год)  Сибирцева 

А.О. 

«Технология преобразо-

вания материалов в го-

товое изделие» Яковлев 

С.К. (ОУ 1-е полугодие) 

«Развитие лич-

ностного по-

тенциала под-

ростка» (ОУ 1 

год)  Мальцева 

А.А. Яковец 

А.А. 

"Финансовая 

грамотность" 

Карпова Ю.А. 

(ОУ 1 год) 

«Развитие 

личностного 

потенциала 

подростка» 

Горбатенко 

Е.С, (ОУ 1 

год) 

"Финансовая 

грамотность" 

Зенченко 

Э.В.. (ОУ 1 

год) 

«Исторические лично-

сти» Мальцева А.А. 

(ОУ 1 год) 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП Даниличев А.Д. 

(ОУ 1 год) 

ОФП Алейни-

ков С.В.. (ОУ 1 

год) 

ОФП Смыс-

лов А.Л (ОУ 

1 год) 

ОФП Романова И.А. 

(ОУ 1 год) 

Общекультурное    

«На пути к 

грамотности» 

Дерманская 

И.П. (ОУ 1 

год) 

«На пути к грамотно-

сти» Пашигорева 

Ю.Ю. 

(ОУ 1 год) 

 Общеинтеллектуальные 

Духовно-

нравственное Социальное 

Спортивно-

оздоровительное 

11 класс 

"Английский на от-

лично" Костромина 

С.И. (ОУ 1 год) "«Чер-

чение» Яковлев С.К. 

(ОУ 1 год) 

«Анализ художествен-

ного текста» Шарлаева 

Н.В. (ОУ 1 год) 

«Решение химических 

задач» Гривенная Т.А. 

(ОУ 1 год) 

«Технология решения 

генетических задач» 

Буркина О.Ю. (ОУ 1 

год) 

 

«Разговоры о 

важном»  

Кл.руководи-

тели(ОУ 1 год)  

"Лингвисти-

ческий анализ 

текста" Ко-

стромина 

С.И. (ОУ 1 

год)  

ОФП Лебедев А.Ю. 

(ОУ 1 год) 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 5-9 

класс 

Один раз в четверть Директор 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном направ-

лении» 

«Права ребенка. Обязанности родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по во-

просам профилактики правонарушений и 

безнадзорности» 

5-9 

класс 

Один раз в полуго-

дие по графику 

Ноябрь 

Март 

Замдиректора 

Классные 

руководители 

Консультации с психологом 5-9 

класс 

По графику Психолог 
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Индивидуальные встречи с 

администрацией 

5-9 

класс 

По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 5-9 

класс 

Один раз в четверть Замдиректора по 

ВР, Советник по 

воспитанию 

Психолог 

Персональные выставки талантов 

родителей 

5-9 

класс 

В течение года Замдиректора по 

ВР 

Классные руково-

дители 

Совет дела 5-9 

класс 

В течение года Директор 

Замдиректора по 

ВР 

Клуб интересных встреч 5-9 

класс 

 Раз в месяц Совет родителей 

Сентябрь 

«Проблемы адаптации» 5-е Сентябрь Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Октябрь 

«Итоги адаптации в 5-х классах» 5-е Октябрь Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Классные руково-

дители 5-х классов 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери (26.11) 5-9 

класс 

До 26.11 Учитель ИЗО,учи-

теля техноло-

гии,классные руко-

водители 

«Простые правила безопасности в интер-

нете» 

5-9 

класс 

Ноябрь Замдиректора по 

ВР 

Учитель информа-

тики 

«Как помочь ребенку в выборе профес-

сии» 

8–9-е Ноябрь Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Декабрь 

«Проектные технологии в жизни» 5-9 

класс 

Декабрь Замдиректора по 

ВР 

Ответственный за 

проектную дея-

тельность 

Мастер-классы к Новому году 5-9 

класс 

До 20.12 Учитель ИЗО 
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Волейбольный матч «Учителя-ученики»  5-9 

класс 

22.12 Организатор спор-

тивной деятельно-

сти 

Спортивный коми-

тет школы 

«Готовимся к ОГЭ» 9-е Декабрь, февраль Замдиректора по 

УВР 

Психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по профилактике 

наркозависимости 

6–9-е Январь Замдиректора по 

ВР 

Февраль 

Мастер-классы ко Дню защитника Отече-

ства 

5-9 

класс 

До 19.02 Учитель ИЗО,учи-

теля техноло-

гии,классные руко-

водители 

Семинар «Как понять подростка» 5-9 

класс 

Февраль Психолог 

Март 

Мастер-классы к Международному жен-

скому дню 

5-9 

класс 

До 03.03 Учитель ИЗО,учи-

теля техноло-

гии,классные руко-

водители 

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» 5-9 

класс 

Март Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 5-9 

класс 

Апрель Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Мастер-классы к благотворительной яр-

марке 

5-9 

класс 

До 23.04 Учитель ИЗО 

Волейбольный матч «Родители-ученики»  5-9 

класс 

23.04 Спортивный коми-

тет школы 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Школьный комитет 5-9 

класс 

Один раз в неделю Замдиректора по 

ВР 

Оргкомитет школы 5-9 

класс 

Один раз в месяц Директор 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

ВР 
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Спортивный комитет школы 5-9 

класс 

Один раз в неделю Организатор 

спортивной 

деятельности 

Школьная служба примирения 5-9 

класс 

Один раз в неделю Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

«Добровольцы и волонтеры» 5-9 

класс 

Один раз в неделю Замдиректора по 

ВР 

Клуб «Старшие для младших» 5-9 

класс 

Один раз в неделю Замдиректора по 

ВР 

Замдиректора по 

УВР НОО 

Школьное коммуникационное 

агентство (пресс-центр, школьное радио, 

видеостудия, дизайн-бюро) 

5-9 

класс 

Один раз в неделю Замдиректора по 

ВР 

Ответственный за 

сайт 

Видеооператор 

Фотограф 

Ответственные за 

техническое сопро-

вождение меропри-

ятий 

Специалист IT 

Совет старшеклассников 5-9 

класс 

В соответствии с 

планом ключевых 

школьных дел и по 

заявке ШК 

Замдиректора по 

ВР 

Школьный комитет 

Классные руково-

дители 

Оформление информационного стенда 

«Школьное самоуправление» 

5-9 

класс 

По мере обновления 

информации 

 

Индивидуальные социальные проекты 5-9 

класс 

В течение года Школьный комитет 

Участие в планировании, организации, 

анализе школьных ключевых дел и иных 

мероприятий 

5-9 

класс 

В соответствии с 

планом мероприятий 

Школьный комитет 

Организация помощи учащимся началь-

ной школы в выполнении домашних зада-

ний 

5-9 

класс 

В течение года «Добровольцы и 

волонтеры» 

«Старшие для 

младших» 

Сентябрь 

Экологический проект «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

5-9 

класс 

Сентябрь, январь, 

май 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

 «Старшие для 

младших» 

ЮНЕСКО.org 

Экологический проект «Сдай макулатуру 

– спаси дерево!» 

5-9 

класс 

Апрель  Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 
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 «Старшие для 

младших» 

ЮНЕСКО.org 

Выборы в органы классного детско-взрос-

лого самоуправления 

5-9 

класс 

02.09–17.09 Классные 

руководители 

Совет дела «День учителя» (05.10) 5-9 

класс 

14.09–17.09 Школьный комитет 

 Совет старшеклас-

сников 

Спортивный коми-

тет школы 

«Старшие для 

младших» 

Выборы в школьный комитет 5-9 

класс 

21.09–30.09 Замдиректора по 

ВР 

Октябрь 

День самоуправления (в рамках Дня учи-

теля) 

5-9 

класс 

05.10 Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

 «Старшие для 

младших» 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь» 

5-9 

класс 

26.10–30.10 Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

«Старшие для 

младших» 

Ноябрь 

Совет дела «Проект "Наследники Великой 

Победы"» (поздравление ветеранов) 

5-9 

класс 

09.11–13.11 Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

 Совет капитанов 

 «Старшие для 

младших» 

Совет дела «Зимняя благотворительная 

ярмарка» 

5-9 

класс 

23.11–27.11 Школьный комитет 

 Совет старшеклас-

сников 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Совет дела «Новый год» 5-9 

класс 

23.11–27.11 Школьный комитет 

Совет старшеклас-

сников 

Январь 

Совет дела «День защитника Отечества» 5-9 

класс 

28.01–01.02 Школьный комитет 

Совет старшеклас-

сников 

Спортивный коми-

тет школы 

Февраль 
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Совет дела «Неделя детской книги» 5-9 

класс 

24.02–26.02 Школьный комитет 

Совет старшеклас-

сников 

«Старшие для 

младших» 

ЮНЕСКО.org 

Совет дела «Благотворительная акция 

"Подари ребенку книгу"» 

5-9 

класс 

24.02–26.02 Школьный комитет 

Совет старшеклас-

сников 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

«Старшие для 

младших» 

ЮНЕСКО.org 

Март 

Совет дела «Проект "Наследники Великой 

Победы"» (благоустройство памятника, 

поздравление ветеранов, подарки ветера-

нам) 

5-9 

класс 

22.03–26.03 Школьный комитет 

Совет старшеклас-

сников 

 

День самоуправления. 5-9 

класс 

07.03 Школьный комитет 

Совет старшеклас-

сников 

Замдиректора по 

ВР 

Апрель 

Кубок директора школы по КВН 5-9 

класс 

07.04 Школьный комитет 

Совет старшеклас-

сников 

Замдиректора по 

ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Циклы профориентационных часов обще-

ния «Профессиональное самоопределе-

ние» 

5–10-е Один раз в месяц на 

параллель по отдель-

ному плану 

Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Классныеруково-

дители 

Участие в реализации Всероссийского 

проекта «Открытые уроки 

5-9 

класс 

в течение года классные 

руководители 

Участие в проектной деятельности 5-9 

класс 

в течение года учителя-

предметники 

Освоение школьниками основ профессии 

в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования 

5-9 

класс 

в течение года учителя-

предметники 

Индивидуальные консультации для уча-

щихся и родителей с психологом 

8–11-е По индивидуальной 

договоренности 

Психолог 
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Профориентационные экскурсии по от-

дельному плану 

5–11-е В течение года Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Участие в проекте «ПроекториЯ» 5–11-е В течение года Замдиректора по 

ВР 

Участие в проекте «Билет в будущее» 5–11-е В течение года Психолог 

Участие в проекте «Ориентир 2022-23» 5–11-е В течение года Классныеруково-

дители 

Октябрь 

Игра «Профессия на букву…» 5–9-е Октябрь Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Онлайн-тестирование 8–11-е Октябрь Психолог 

Специалист IT 

Ноябрь 

Детский город профессий «КидБург», 

«Кидзания» 

5–6-е Ноябрь Психолог 

Ответственный за 

экскурсии 

Клуб интересных встреч «Профессия – 

исследователь Антарктиды» (или сходная 

с этой) 

 

7–10-е Ноябрь Руководитель 

ШМО 

Психолог 

Совет родителей 

Декабрь 

Игра «Кто есть кто?» 5-е Декабрь Психолог 

Классный 

руководитель 

Игра «Персонажи и профессии» 6-е Декабрь Психолог 

Классный 

руководитель 

Игра «Пять шагов» 7-е Декабрь Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Круглый стол для родителей «Как помочь 

ребенку в выборе профессии» 

8–11-е Декабрь Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Беседа из цикла «Жизнь замечательных 

людей» «Как стать гениальным киноре-

жиссером» 

8–11-е 25.12 Классные руково-

дители 

Замдиректора по 

ВР 

Руководитель ме-

диацентра 

Январь 

Клуб интересных встреч «Новые тенден-

ции в мире профессий» 

5–9-е Январь Замдиректора по 

ВР 

Психолог 
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Совет родителей 

Февраль 

Игра «Собеседование с работодателем» 8-е Февраль Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Деловая игра «Кадровый вопрос» 9-е Февраль Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Март 

Клуб интересных встреч «Профессии ро-

дителей» 

5–7-е Март Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Клуб интересных встреч «Встреча с пред-

ставителями вузов» 

8–11-е Март Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Апрель 

Клуб интересных встреч «Профессия – 

директор благотворительного фонда» 

5–7-е Апрель Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Карьерная неделя 8–11-е Апрель Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Май 

Квест «Лидеры будущих изменений» 5–10-е Май Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой Победы», 

«Календарь Победы» 

1–11-е Сентябрь–май по от-

дельному плану 

Замдиректора по 

ВР 

Руководитель МО 

«История и обще-

ствознание» 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Сентябрь 

Церемония «Признание». Старт, выдви-

жение кандидатов 

1–11-е 04.09–30.09 Замдиректора по 

ВР 

Руководители 

ШМО 

Школьный комитет 
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Проект «Наследники Великой Победы» 

 

1–11-е До 09.09 Замдиректора по 

ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1–11-е 25.09–29.09 Замдиректора по 

ВР 

Учителя ОБЖ 

Школьный комитет 

Руководитель 

ЮИДД 

Педагоги-организа-

торы 

Классные руково-

дители 

Октябрь 

День учителя. 

Международный день учителя 

1–11-е 05.10 Замдиректора по 

ВР 

Руководители 

предметных ка-

федр 

Классный руково-

дитель 11-го класса 

Школьный комитет 

Совет старшеклас-

сников 

Спортивный коми-

тет школы 

Школьное комму-

никационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Посвящение в первоклассники 5-е 26.10 Замдиректора по 

ВР 

Педагоги-организа-

торы 

Классные руково-

дители 

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу» Благотвори-

тельная акция «Теплый ноябрь» 

1–11-е 10.11–18.11 Замдиректора по 

ВР 

Руководители 

ШМО 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и сотруд-

ники школы 

«Добровольцы и 

волонтеры» 



187 
 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу». 

 Зимняя благотворительная ярмарка 

1–11-е 03.12 Замдиректора по 

ВР 

Руководители 

ШМО 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и сотруд-

ники школы 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Новогодний праздник 5–11-е 23.12 Замдиректора по 

ВР 

Совет старшеклас-

сников 

Школьный комитет 

Проект «От сердца к сердцу» 

 «Удивительные елки» 

 Мастер-класс для детей с особенностями 

развития 

1–11-е Декабрь Замдиректора по 

ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Проект «Наследники Великой Победы» 

 Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е Декабрь Замдиректора по 

ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Февраль 

Масленица 1–11-е 22.02 Замдиректора по 

ВР 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Рыцарский турнир, посвященный Дню за-

щитника Отечества 

 22.02 Замдиректора по 

ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и во-

лонтеры 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» Благотвори-

тельная акция «Подари ребенку книгу» 

1–11-е 18.03–24.03 Замдиректора по 

ВР 

Руководитель МО 

«Русский язык и 

литература» 

Заведующий биб-

лиотекой 

Классные руково-

дители 1–11-х 

классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 
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«Добровольцы и 

волонтеры» 

Большой концерт 

 к 

Международному женскому дню 

1–11-е 07.03 Замдиректора по 

ВР 

Классные руково-

дители 1–11-х 

классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Апрель 

Проект «От сердца к сердцу» 

 

1–11-е 23.04 Замдиректора по 

ВР 

Руководители 

предметных МО 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и сотруд-

ники школы 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное научное 

общество 

Проект «Наследники Великой Победы» 

 Выезд для благоустройства памятника 

8–11-е До 26 апреля Замдиректора по 

ВР 

Совет родителей 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Проект «Наследники Великой Победы» 

 Концерт, посвященный Дню Победы 

1–11-е 28.04 Замдиректора по 

ВР 

Совет родителей 

Замдиректора по 

ВР 

Совет старшеклас-

сников 

«Добровольцы и 

волонтеры» 
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Работа счетной комиссии церемонии 

награждения «Признание» 

2–11-е До 30 апреля Замдиректора по 

ВР 

Руководители 

предметных ка-

федр 

Школьный комитет 

Май 

Проект «Наследники Великой Победы» 

 Выезд к ветеранам «Невыдуманные рас-

сказы» 

8–11-е До 9 мая Замдиректора по 

ВР 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Церемония награждения «Признание» 2–11-е 26.05 Замдиректора по 

ВР 

Руководители 

ШМО 

Совет родителей 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Заседания детского общественного объ-

единения «Знаменный отряд» 

8–11-е Еженедельно Советник по воспи-

танию 

Замдиректора по 

ВР 

Экскурсии в школьном музее науки 2–11-е По записи Школьное научное 

общество 

Занимательные уроки по физике, химии, 

биологии в формате «Старшие для млад-

ших» 

1–5-е По договоренности с 

учителями началь-

ной школы 

Замдиректора по 

УВР 

Школьное научное 

общество 

Заседания детского общественного объ-

единения «Школьное научное общество» 

5–11-е Один раз в две не-

дели 

Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Оформление информационного стенда 

«Добровольцы и волонтеры» 

4–11-е Смена экспозиции 

один раз в месяц 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Фото и видеоотчеты об акциях и поездках 4–11-е По мере проведения «Добровольцы и 

волонтеры» 
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Эколого-благотворительный проект «Доб-

рые крышечки» 

1–11-е В течение года «Добровольцы и 

волонтеры» 

ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный проект «Бата-

рейки, сдавайтесь!» 

1–11-е В течение года «Добровольцы и 

волонтеры» 

ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный проект «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

1–11-е 1 раз в год «Добровольцы и 

волонтеры» 

ЮНЕСКО.org 

Заседания детского общественного объ-

единения «Добровольцы и волонтеры» 

5–11-е Один раз в две не-

дели 

Замдиректора по 

ВР 

Социальные проекты классов 5–11-е По графику Замдиректора по 

ВР 

Классные руково-

дители 

Индивидуальные социальные проекты 5–11-е По утвержденным 

заявкам 

Замдиректора по 

ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Публикации проектов на сайте «Добро-

вольцы России» 

5–11-е В течение года «Добровольцы и 

волонтеры» 

Сентябрь 

Оформление тематической информацион-

ной интерактивной стены «Наука и 

жизнь» 

1–11-е 01.09 Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

VI школьная научно-практическая конфе-

ренция 

5–11-е 23.09 Замдиректора по 

УВР ООО и СОО 

Руководитель про-

ектной деятельно-

сти 

Школьное научное 

общество 

Школьное комму-

никационное 

агентство 

«Техподдержка» 

Участие во Всероссийском конкурсе со-

циально значимых проектов учащихся 

«Изменим мир к лучшему!» 

5–11-е Октябрь–ноябрь Замдиректора по 

ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Октябрь 

Выступление на ассамблеях начальной, 

основной и средней школы «Всемирный 

день животных» 

5–11-е 02.10 Замдиректора по 

ВР «Добровольцы 

и волонтеры» 
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Всероссийский урок «Экология и энерго-

сбережение» в рамках Всероссийского фе-

стиваля энергосбережения #ВместеЯрче  

5–11-е 16.10 Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Посвящение в первоклассники 5-е 26.10 Замдиректора по 

ВР 

Педагоги-организа-

торы 

Классные руково-

дители 

Ноябрь 

Оформление тематической информацион-

ной интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – открытие Антарктиды 

1–11-е 20.11 Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Благотворительная акция «Теплый но-

ябрь», посвященная Международному 

дню толерантности (16.11) 

1–11-е 10.11–18.11 «Добровольцы и 

волонтеры» 

Декабрь 

Выступление в начальной, основной и 

средней школе «Всемирный день волонте-

ров» 

5–11-е 05.12 Замдиректора по 

ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Оформление тематической информацион-

ной интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – лауреаты Нобелевской премии 

по физике, химии, медицине 

1–11-е 10.12 Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Зимняя благотворительная ярмарка 1–11-е 11.12 Замдиректора по 

ВР 

Педагоги-организа-

торы 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Научная лаборатория на зимней благотво-

рительной ярмарке 

1–11-е 11.12 Школьное научное 

общество 

Акция «Подарки для ветеранов» 7–11-е Декабрь «Добровольцы и 

волонтеры» 

Январь 

Конференция «История символов Госу-

дарства Российского» (межпредметный 

проект: история, обществознание, литера-

тура, русский язык, право) – январь 

2022 года 

5–10-е 25.01–29.01 Советник по воспи-

танию 

Руководители 

ШМО 

Школьное научное 

общество 
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Оформление тематической информацион-

ной интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – «Ученые в годы войны/в блокад-

ном Ленинграде» 

1–11-е 27.01 Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Февраль 

Оформление тематической информацион-

ной интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – День российской науки 

1–11-е 08.02 Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Научный квест ко Дню российской науки 

(08.02) 

5–11-е 10.02 Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Мастер-класс «Популярная наука» в рам-

ках дня открытых дверей 

1–11-е 13.02 Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Кубок школы по Шахматам 1-11 20.02 «Добровольцы и 

волонтеры» 

Лекторий «Научная среда» 2–11-е 24.02 Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Масленица 6–11-е 28.02 Замдиректора по 

ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Весенняя благотворительная ярмарка 1-11-е 28.02 Замдиректора по 

ВР «Добровольцы 

и волонтеры» 

Март 

Благотворительная акция «Подари ре-

бенку книгу» 

1–11-е 18.03–24.03 «Добровольцы и 

волонтеры» 

Апрель 

Оформление тематической информацион-

ной интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – «День космонавтики» 

1–11-е 12.04 Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Праздник науки 1–11-е 12.04 Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 
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Школьное научное 

общество 

Научная лаборатория на весенней вы-

ставке 

1–11-е 23.04 Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Волонтеры-организаторы на общешколь-

ных мероприятиях 

  

5–10-е 28.04 Педагоги-организа-

торы 

Май 

Акция «Подарки для ветеранов» 8–10-е До 09.05 Замдиректора по 

ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Выезд к ветеранам «Невыдуманные рас-

сказы» 

8–10-е До 09.05 Замдиректора по 

ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Концерт, посвященный Дню Победы 1–11-е До 09.05 Педагоги-организа-

торы 

Оформление тематической информацион-

ной интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – кандидаты на звания «Знаток» 

премии «Признание» по физике, химии, 

биологии 

1–11-е 11.05 Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Школьная пресс-служба (формирование 

положительного имиджа школы через 

освещение событий в социальных сетях и 

на школьном сайте) 

 8–11-е  Еженедельно Замдиректора по 

ВР 

Администратор 

школьного сайта 

Руководитель ме-

диацентра 

Общешкольная газета для учеников и ро-

дителей «Школьная газета № 1» 

5–11-е Один раз в четверть Замдиректора по 

ВР 

Редколлегия газеты 

Общешкольная «Книга года» 1–11-е Один раз в год (сен-

тябрь) 

Замдиректора по 

ВР 

Руководители 

ШМО 

Школьный парла-

мент 

Школьные СМИ 

Школьная видеостудия 5–11-е В соответствии с 

планом ШКА и по 

заявке классов и ШК 

Руководитель ме-

диацентра 
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Октябрь 

К Международному дню школьных биб-

лиотек. 

Видеосюжет «Один день из жизни школь-

ного библиотекаря» 

1–11-е 25.10 Замдиректора по 

ВР 

Школьный комитет 

Школьное комму-

никационное 

агентство 

Ноябрь 

Всероссийский конкурс школьных СМИ  5–11-е Ноябрь–февраль Замдиректора по 

ВР 

Школьный парла-

мент 

Школьные СМИ 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты «Героями 

становятся» ко Дню Героев Отечества 

5–11-е 09.12 Замдиректора по 

ВР 

Школьный парла-

мент 

Школьные СМИ 

Январь 

Собрание творческих работ учеников и 

родителей «Альманах» 

1–11-е Январь, апрель Руководитель 

ШМО «Русский 

язык и литература» 

Школьный парла-

мент 

Март 

Всероссийский конкурс школьных СМИ  5–11-е Март – очная часть Замдиректора по 

ВР 

Школьный парла-

мент  

Школьные СМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Государственные символы России 1–11-е Сентябрь–май Советник по воспи-

танию 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–май Классные руково-

дители 

Поздравляем (достижения учеников, учи-

телей, дни рождения)! 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР 

Классные руково-

дители 

Новости школы (интерактивная стена) 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР 

Школьный парла-

мент  

Школьный медиа-

центр 
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Информационный стенд «Тестирование 

ВФСК ГТО» 

1–11-е Сентябрь–май Руководитель 

ШСК 

Спортивный коми-

тет школы 

Дополнительное образование 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР 

Курсы внеурочной деятельности 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР 

Инсталляция «Экологические акции 

школы» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР 

Школьный комитет 

Афиши к мероприятиям школы/класса 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР 

Школьный парла-

мент 

Проект «Книгообмен» 5–11-е Сентябрь–май Руководитель 

МО«Русский язык 

и литература» 

Здоровый образ жизни 5–11-е Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР 

Школьный парла-

мент 

Учителя физиче-

ской культуры 

Сентябрь 

Оформление тематической информацион-

ной интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

5–11-е 01.09 – «Физика и 

жизнь» 

Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

5–10-е День учителя – до 

18.09 

Замдиректора по 

ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Октябрь 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

5–10-е «Умная пятница» – 

до 26.10 

Замдиректора по 

ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Грант «Лучший проект школьного каби-

нета» 

5–8-е Октябрь Директор 

Замдиректора по 

ВР 

Замдиректора по 

хозяйственной ча-

сти 

Учитель ИЗО 
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Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 5–11-е Ноябрь Замдиректора по 

ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное комму-

никационное 

агентство 

Учитель ИЗО 

Оформление тематической информацион-

ной интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

2–11-е 20.11 – «Умная 

пятница» (открытие 

Антарктиды) 

Школьное научное 

общество 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

5–10-е Новый год – до 01.12 Замдиректора по 

ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Декабрь 

Оформление тематической информацион-

ной интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

5–11-е 10.12 – лауреаты Но-

белевской премии по 

физике, химии, био-

логии 

Школьное научное 

общество 

Зимняя благотворительная ярмарка 

(оформление вывески класса, места про-

дажи) 

1–11-е До 22.12 Замдиректора по 

ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Январь 

Оформление тематической информацион-

ной интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

5–11-е 27.01 – «Ученые в 

годы войны» 

Школьное научное 

общество 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

5–10-е Масленица – до 

05.02 

Международный 

женский день – до 

12.02 

Неделя детской 

книги – до 01.03 

Замдиректора по 

ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

 

Оформление тематической информацион-

ной интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

5–11-е 08.02 – День 

российской науки 

Школьное научное 

общество 

Готовимся к экзаменам 9-е Февраль–май Замдиректора по 

УВР 

Апрель 
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Конкурс «Лучшая тематическая рекреа-

ция школы» 

5–10-е Апрель Замдиректора по 

ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Оформление тематической информацион-

ной интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

2–11-е 12.04 – День 

космонавтики 

Школьное научное 

общество 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е День Победы – до 

07.04 

Последний звонок – 

до 26.04 

Церемония 

«Признание» – до 

30.04 

Замдиректора по 

ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

 

Весенняя благотворительная ярмарка 

(оформление вывески класса, места про-

дажи) 

1–11-е До 23.04 Замдиректора по 

ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

 

Май 

Оформление тематической информацион-

ной интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

2–11-е 11.05 – лауреаты 

премии «Признание» 

по физике, химии, 

медицине 

Школьное научное 

общество 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е День знаний – до 

25.05 

Замдиректора по 

ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

В течение года 

 Месячник профилактики 

вредных привычек. 

5-9-е 

классы 

2 раза в год Члены ШВР, соци-

ально- 

Педагогическая 

служба 

Проведение индивидуальных профилак-

тических бесед о вреде пагубных привы-

чек с учащимися, состоящими на профи-

лактических учетах. 

5-9-е 

классы 

По необходимости Члены ШВР, соци-

ально- 

Педагогическая 

служба 

Систематическое заседание Совета 

Профилактики 

5-9-е 

классы 

3-я среда месяца Директор, зам.ди-

ректора по ВР, Со-

ветник по воспита-

нию, социально-пе-

дагогическая 

служба 
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Просветительские беседы: «Ваши права, 

дети», «Можно ли быть свободными без 

ответственности», “Права и обязанности 

обучающихся”, «Я – гражданин России», 

«О культуре поведения в 

школе». 

5-9-е 

классы 

По отдельному 

плану 

 

Социальный 

педагог, педагог- 

психолог. 

 

Профилактическая беседа с элементами 

кинолектория на тему: «Социальные и 

медицинские последствия 

употребления несовершеннолетними 

табачных изделий и спиртосодержащей 

продукции». 

 

7-9-е 

классы 

Октябрь-декабрь Социальный педа-

гог, 

Классные руково-

дители, 

инспектор ПДН, 

Настоятель храма 

 

Профилактическая беседа на тему: «Ком-

пьютерная зависимость» , 

«Безопасность интернет-общения на фо-

румах и в соцсетях» 

 

5-9-е 

классы 

В течение года Социальный педа-

гог, 

Классные руково-

дители, 

Учителя информа-

тики 

Совместные мероприятия с МВД 5-9-е 

классы 

В течение года Зам директора по 

ВР, Социальный 

педагог, 

Классные руково-

дители 

Совместные мероприятия с Храмом «Всех 

Святых» 

5-9-е 

классы 

В течение года Зам директора по 

ВР, Социальный 

педагог, 

Классные руково-

дители 

Исполнение комплексного плана по про-

тиводействию идеологии терроризма 

5-9-е 

классы 

В течение года Зам директора по 

ВР 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

В течение года 

Сотрудничество с МАО ДО ДЮЦ 5-9-е 

классы 

В течение года Зам директора по 

ВР, Социальный 

педагог, 

Классные руково-

дители 

Сотрудничество с Гусевским библиотеч-

ным объединением 

5-9-е 

классы 

В течение года Зам директора по 

ВР, Социальный 

педагог, 

Классные руково-

дители 

Сотрудничество с Гусевским историко-

краеведческий музеем имени А.М. Ива-

нова 

5-9-е 

классы 

В течение года Зам директора по 

ВР, Социальный 

педагог, 

Классные руково-

дители 
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Сотрудничество с ГБУ КО ПОО «Кол-

ледж агротехнологий и природообустрой-

ства» 

5-9-е 

классы 

В течение года Зам директора по 

ВР, Социальный 

педагог, 

Классные руково-

дители 

Сотрудничество с ГБУ КО ПО «Гусев-

ский политехнический техникум». 

5-9-е 

классы 

В течение года Зам директора по 

ВР, Социальный 

педагог, 

Классные руково-

дители 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

В течение года 

Сдача норм «ГТО» 1-11 По отдельному гра-

фику 

Руководитель 

ШСК 

Участие в «Фестивале ГТО» 1-11 По отдельному гра-

фику 

Руководитель 

ШСК 

Участие в областных и муниципальных 

соревнованиях 

1-11 По отдельному гра-

фику 

Руководитель 

ШСК 

Сентябрь 

Соревнования по футболу  5-11 В течение месяца Руководитель 

ШСК 

Лёгкая атлетика 5-11 В течение месяца Руководитель 

ШСК 

Октябрь 

Кубок по волейболу 5-11 В течение месяца Руководитель 

ШСК 

Ноябрь 

Соревнование по баскетболу 5-11 В течение месяца Руководитель 

ШСК 

Декабрь 

Соревнование по баскетболу 5-11 В течение месяца Руководитель 

ШСК 

Турнир по шахматам 1-11 В течение месяца Руководитель 

ШСК 

Январь 

Соревнования по волейболу 8-11 В течение месяца Руководитель 

ШСК 

Соревнования по пионерболу 5-7 В течение месяца Руководитель 

ШСК 

Февраль 

Соревнования по волейболу 8-11 В течение месяца Руководитель 

ШСК 
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Соревнования по пионерболу 5-7 В течение месяца Руководитель 

ШСК 

Соревнования по стрельбе 5-11 В течение месяца  

Апрель 

Соревнования по гандболу 9-11 В течение месяца Руководитель 

ШСК 

Соревнование по Лапте 5-7 В течение месяца Руководитель 

ШСК 

Соревнование по Тег-рекби 8 В течение месяца Руководитель 

ШСК 

Май 

Соревнования по гандболу 9-11 В течение месяца Руководитель 

ШСК 

Турнир по шахматам 1-11 В течение месяца Руководитель 

ШСК 

 

 

 

Коррекционный курс «Речевая практика» 

Пояснительная записка. 

  В основе всякого обучения лежит коммуникация, поэтому программа «Речевая практика» 

помогает решать задачи формирования универсальных действий на межпредметном уровне, спо-

собствует развитию качеств личности, «отвечающих требованиям информационного общества, ин-

новационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального состава российского общества».  

 Цель курса «Речевая практика» в работе с обучающимися с НОДА – развитие устной и пись-

менной речи, совершенствование коммуникации обучающихся с НОДА для успешного усвоения 

академического компонента образовательной программы.  

 В структуре программы коррекционного курса «Речевая практика» для обучающихся с 

НОДА с 5-9 классы выделяются следующие задачи:  

 1. Развитие коммуникативных навыков: 

 - формирование новых форм общения, соответствующих среднему школьному возрасту;  

- развитие и тренировка различных коммуникативных умений; 

 -формирование умения решать актуальные образовательные и житейские задачи, используя раз-

личные виды коммуникации как средства достижения цели;  

- развитие вербальной коммуникации;  

- развитие способности к словесному самовыражению на актуальном уровне, соответствующем воз-

расту и развитию ребѐнка;  

- развитие умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, завершить разговор;  

- обучение адекватной передаче информации согласно индивидуальным особенностям (вербально 

или невербально). 

  2. Коррекция нарушения речи: 

 - развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и коррекция ее нарушений; 

 - развитие связной речи;  

- улучшение общей разборчивости речевого высказывания для того, чтобы обеспечить обучающе-

муся лучшее понимание его речи окружающими;  

- формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и дифференциа-

ции звуков речи; 
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 - уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата (спастического па-

реза, гиперкинезов, атаксии); 

 - развитие артикуляционной моторики (нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного 

аппарата);  

- развитие произвольного контроля над положением и движением мышц артикуляционного аппа-

рата; произвольных мимических, губных и язычных движений, подавление синкинезий, уменьше-

ние гиперсаливации;  

- развитие речевого дыхания, голоса и просодики. Формирование силы, продолжительности, звон-

кости, управляемости голоса в речевом потоке; 

 - развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. Развитие умения дифферен-

цировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

 3. Коррекция нарушения чтения и письма: 

 - развитие способности к осмысленному чтению и письму; 

 -развитие умения сознательно, правильно читать и осмысленно воспринимать прочитанное;  

-развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом и синтаксиче-

ском уровне; 

 -развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их нарушений; 

 - совершенствование двигательного навыка письма. Развитие динамических моторных функций.  

 Принципы, лежащие в основе курса.  
 1. Научность: практические задания основаны на владении теоретической базой, знании ос-

новных законов языка, основополагающих понятий речевой культуры.  

 2. Системность и последовательность: темы объединены в блоки, каждый из которых явля-

ется частью общей структуры; последующий блок дополняет общую картину языкового явления.  

 3. Креативность: изучение курса предполагает творческое взаимодействие учителя и учени-

ков, диалогичность, чередование индивидуальной и совместной работы с деятельностью в составе 

групп.  

 4. Учет индивидуальных особенностей детей.  

 5. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими до-

зами, использование интересного, красочного дидактического материала и средств наглядности).  

    

 Программа коррекционной области предназначена для обучающихся 5-9 классов с наруше-

ние опорно-двигательного аппарата. Программа «Речевая практика» даѐт возможность обучаю-

щимся познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в совре-

менном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной 

жизни.  

 Данные занятия должны подводить обучающихся к осмыслению своего и чужого опыта об-

щения, успешному решению практических задач, которые ставит перед школьниками жизнь. 

  Этот курс основан на деятельностном подходе, как основном способе получения знаний и 

развития коммуникативных умений – обучающиеся анализируют примеры общения, реализуют 

свои высказывания в соответствии с изученными правилами. 

 Программа коррекционной области «Речевая практика» призвана облегчить усвоение 

школьниками учебных программ по русскому языку и чтению.  

 Коррекционная работа проводится в четыре этапа: 

 первый — диагностический,  

второй — подготовительный, 

 третий — коррекционный и четвертый — оценочный. 

  1. Диагностический этап. На данном этапе проводится анализ письменных работ, процесса 

чтения; определяется состояние звукопроизношения, состояния языкового анализа и синтеза, пред-

ставлений; фонематического восприятия (дифференциация фонем); проверяется состояние лексико-

грамматического строя, состояние связной речи; выявляются индивидуальные особенности таких 

психических процессов, как мышление, внимание, память; выявляется наличие мотивации к кор-

рекционной работе по устранению дефекта. 

  2. Подготовительный этап. На данном этапе уточняются созданные в процессе обучения 

предпосылки овладения орфографией (зрительный гнозис, мнезис, оптико-пространственные пред-

ставления); проводится работа по развитию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, 

сравнение, сопоставление. Выполняется работа по развитию свойств внимания, памяти; проводятся 
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мероприятия по коррекции почерка (с возможным использованием адаптированных для 5-9 классов 

упражнений, направленных на развитие мелкой ручной моторики). 

  3. Коррекционный этап. Работа проводится на фонетическом, лексическом и синтаксиче-

ском уровнях. Комплексный подход по коррекции предполагает параллельную работу, направлен-

ную на устранение нарушений звукопроизношения, чтения и письма. 

  4. Оценочный этап. На последнем этапе оценивается эффективность коррекционной ра-

боты; проводится повторная диагностика.  

 Описание места коррекционного курса в учебном плане.  

 В учебном плане данный курс является элементом «Коррекционно-развивающей области». 

На изучение коррекционного курса отводится 0,5 часа в неделю. Форма организации занятий – ин-

дивидуальная, подгрупповая. Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является 

примерным и может варьироваться в зависимости от индивидуального темпа усвоения учебного 

материала. 

  Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса. Содержание курса 

направлено на формирование положительного отношения к правильному произношению и грамот-

ному письму, стремление к общению, усвоению новых знаний, понимание того, что красивая речь 

и грамотное письмо являются показателем культуры человека.  

 Овладение навыками коммуникации:  

 -умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  

 -умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

  - умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;  

 -умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;  

 -прогресс в развитии информативной функции речи; 

  -умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответ-

ствии с коммуникативной установкой;  

 -позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообраз-

ного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций;  

 -готовность слушать собеседника и вести диалог; 

  -умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

  -умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуа-

циях; 

 -прогресс в развитии коммуникативной функции речи.  

 Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. Личностными ре-

зультатами освоения курса «Речевая практика» являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понима-

ние того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры 

человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

  Предметными результатами освоения курса «Речевая практика» является формирование 

следующих умений: 

 – различать устное и письменное общение;  

– различать вербальное и невербальное общение, осознавать роль невербального общения при вза-

имодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, некоторых жестов и 

мимики в разных ситуациях;  

– уместно использовать некоторые невербальные средства в своей речи;  

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров в различных ситуациях 

общения;  

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры применительно к разным ситуациям об-

щения;  

– знать особенности диалога и монолога, уметь вести диалог;  

- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

 - выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к текстам; 

 - определять тему, основную мысль текста; 

 - определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

 Планируемые результаты реализации программы.  

1. Адаптация обучающегося с НОДА к условиям образовательной организации и усвоение им про-

граммы основного образования. 
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 2. Уменьшение степени выраженности речевых нарушений (в более легких случаях – преодоление 

нарушений речевого развития).  

3. Улучшение овладения родным (русским) языком.  

4. Формирование у обучающихся потребности в правильном чтении, культуры читательского вос-

приятия.  

 Планируемые результаты реализации курса «Речевая практика» уточняются и конкретизи-

руются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся. Содержание про-

граммы коррекционного курса. 

  Содержание курса «Речевая практика» для обучающихся 5-9 классов с НОДА имеет кон-

центрическое строение. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки обу-

чающихся к восприятию нового, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и ор-

ганизует комплексное воздействие на формирование средств языка (фонетики, фонематики, лек-

сики, грамматики) и связной речи.  

 В программе коррекционного курса предусмотрена реализация следующих модулей.  

 1. Модуль «Диагностический». Модуль направлен на анализ письменных работ, процесса 

чтения; определяется состояние звукопроизношения, состояния языкового анализа и синтеза, пред-

ставлений; фонематического восприятия (дифференциация фонем); проверяется состояние лексико-

грамматического строя, состояние связной речи; выявляются индивидуальные особенности таких 

психических процессов, как мышление, внимание, память; выявляется наличие мотивации к кор-

рекционной работе по устранению дефекта.  

 2. Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфо-

эпия, графика). Модуль направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, звуко-

слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических ошибок 

письма (перестановки, пропуски, замены). 

  3. Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков слово-

образования». Модуль направлен на пополнение словарного запаса, использование различных спо-

собов словообразования разных частей речи, преодоление ошибок специфических и дизорфографи-

ческих ошибок.  

 4. Модуль «Формирование навыков словообразования. Морфемика». Модуль направлен на 

использование различных способов словообразования, на формирование основ абстрактного мыш-

ления, на развитие внимания и интереса к слову, точного понимания его значения и правильного 

употребления.  

 5. Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология». 

Модуль направлен на формирование синтаксических и семантических представлений, расширение 

языковых средств и формирование умения их активного использования на уровне словосочетания 

и предложения, преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок.  

 6. Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация». Модуль направлен на раз-

витие умений работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосо-

вершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок.  

 7. Модуль «Оценочный». Модуль направлен на оценку эффективности коррекционной ра-

боты. Проводится повторная диагностика. 

№  Темы разделов Кол-во часов 

1 Диагностика   1 

2 Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи 3 

3 Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навы-

ков словообразования 

2 

4 Формирование навыков словообразования. Морфемика. 4 

5 Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфо-

логия 

3 

6 Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 3 

7 Повторная диагностика 1 

 

 Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» 

Цель программы курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

имеет своей: на основе создания оптимальных условий познания ребёнком каждого объекта в сово-
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купности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональ-

ное представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации психического 

развития ребёнка и более эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых следующая: обогаще-

ние чувственного познавательного опыта на основе 

формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явле-

ний и отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, 

воображение. 

Задачи: 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия явле-

ний и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путём систематического и це-

ленаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; 

- исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий; 

- развитие мыслительных операций. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой организацию целостной осмыс-

ленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с определенными научно обос-

нованными принципами: 

· Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную деятельность и 

личность ребенка. 

· Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого диалог ребенка 

и учителя, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие мышление. 

· Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших интеллектуаль-

ных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности человека. 

· Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и переносный смысл 

слов, фраз, текстов. 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме, 1 час в неделю, про-

должительность занятий 15 – 25 минут. Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей ребёнка: задание 

должно быть умеренной трудности, но доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определённой затраты 

усилий. 

В дальнейшем трудность заданий следует увеличить пропорционально возрастающим возможно-

стям ребёнка при подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо помнить об осо-

бенностях восприятия детьми учебного материала и специфики их мотивации деятельности. 

В подростковом возрасте общение является ведущей деятельностью. Необходимое условие любого 

общения – налаживание межличностных контактов, умение понять, выслушать партнера, желание 

взаимодействовать. Коррекционные занятия являются прекрасным средством решить эти задачи. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и развитию 

деятельности»  школьники должны научиться: 

- ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать полное описание объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 
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- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию; 

- устанавливать смысловые связи, проделывать мыслительные операции (обобщение, сравнение, 

анализ и т.д.) 

- проявлять логическое мышление; 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

- умение сотрудничать; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь умственно отсталым учащимся является необ-

ходимой предпосылкой их успешного обучения и воспитания. 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- -самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- -самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

8 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию; 

- снижение эмоциональных перегрузок и отвлекаемости на уроках; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать полное описание объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- опосредовать свою деятельность речью. 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

- умение сотрудничать; 
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- уметь понимать и передавать свои чувства. 

9 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию; 

- снижение эмоциональных перегрузок и отвлекаемости на уроках; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

- уметь понимать и передавать свои чувства; 

- устанавливать смысловые связи, проделывать мыслительные операции (обобщение, сравнение, 

анализ и т.д.) 

- проявлять логическое мышление; 

- умение сотрудничать. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу 

«Психомоторика и развитие деятельности» 

6 класс 

 

Раздел Темы занятий Кол-во  

часов 

Дата 

прове-

дения 

(план) 

Дата про-

ведения 

(факт) 

 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процес-

сов. 

   

1.Диагностика  развития восприятия: 

 Оценка зрительного восприятия (Мето-

дика «Узнавание реалистических изоб-

ражений» - А.Р. Лурия, «Узнавание пе-

речеркнутых изображений », «Узнава-

ние наложенных изображений»: фи-

гуры Поппельгейтора). 

 Оценка восприятия пространства, 

уровня сформированности восприятия: 

объем, наблюдательность (методика 

«Понимание предлогов и слов, обозна-

чающих пространственное взаимопо-

ложение объектов»). 

   

2.Диагностика развития внимания: 

 Диагностика устойчивости и  про-

извольности внимания (таблицы 

Шульте, методика «Исправь 

ошибки», уровень сложности 7.) 

 Исследование переключения и кон-

центрации внимания (методика 

«Красно – черная таблица», уро-

вень сложности 7) 

 Исследование избирательности, 

продуктивности и устойчивости 

внимания (методика Мюнстер-

берга, методика «Корректурная 
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проба по Е.И. Рогову»  уровень 

сложности 7). 

 3.Диагностика развития памяти: 

 Диагностика слуховой  памяти 

(Методика «10 слов» по А.Р. Лу-

рия; методика «Запоминание  двух 

групп слов»,  уровень сложности 

7). 

 Диагностика смысловой памяти 

(Методика «Пиктограмма», уро-

вень сложности 7). 

 Диагностика зрительной памяти 

(методика «Исследование зритель-

ной памяти», уровень сложности 7) 

 Диагностика скорости запомина-

ния, точности, прочности запоми-

нания, организованности памяти 

(уровень сложности 7) 

   

 4.Диагностика развития мышления: 

 Диагностика степени  сформиро-

ванности мыслительных процессов 

(сравнение, обобщение, классифи-

кация, выделение существенного, 

анализ, синтез). 

 Диагностика наглядно – образного 

мышления (Методика «Лабиринт») 

 Исследование скорости протекания 

мыслительных процессов. 

   

Блок 2 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия 

Коррекция, развитие и диагностика познава-

тельных процессов. 

   

1.Коррекция и развитие восприятия цвета: 

 Методика М.Монтессори «Назови 

цвет» 

 Игра «Цветные картинки» 

 Таблица геометрических фигур 

   

2. Коррекция и развитие способности к целост-

ному восприятию формы предметов: 

 Методика «Дорисуй предмет» 

 Учимся видеть 

   

2.Игровые тренинги для развития наблюда-

тельности: 

 Игра «Развиваем наблюдательность» 

 Игра «Самые наблюдательные» 

 Игра «Взвесь в руках» 

 Игра «Учись слушать звуки» 

 Игра «Развиваем чувство времени» 

   

 3.Упражнения для развития воображения: 

 Найди выпавший осколок 

 Какой вид сверху соответствует пред-

мету 

 Что перепутал художник 

   

4.Диагностика развития восприятия    

Коррекция, 

развитие и 

1.Коррекция и развитие концентрации и устой-

чивости внимания: 

 Игра «Корректурная проба» 
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диагностика 

внимания 
 Игра «Синтез слов и звуков» 

 Таблицы Шульте 

 Перепутанные линии 

2. Коррекция и развитие переключения внима-

ния: 

 Игра «Хлопни - встань» 

 Игра «Не пропусти растение» 

 Методика «Красно – черная таблица» 

(1 – 18, 19 -1) 

   

3.Коррекция и развитие произвольного внима-

ния: 

 Игра «Слушаем тишину» 

 Игра «Нарисуй и закрась треуголь-

ники» 

 Игра «Запретное движение» 

 Игра «На одну букву» 

 Игра «Правая, левая» 

 Игра «Повтори за мной» 

   

4.Коррекция и развитие наблюдательности: 

 Упражнение «Найди ошибки» 

 Методика «Сравниваем картинки» 

 Игра «Чей это дом?» 

   

5.Коррекция и развитие распределения внима-

ния 

 Игра «Считай и двигайся» 

 Игра «Нос, пол, потолок» 

 Методика «Знаковый тест» 

   

6. Развитие объема внимания: 

 Игра «Что изменилось» 

 Игра «Знаем ли мы пословицы» 

   

7.Диагностика развития внимания    

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти 

1. Изучение законов памяти. Упражнения для 

тренировки памяти: 

 Логически не связанный текст 

 Логически связанный текст 

 Лица с именами и фамилиями 

 Пересказ текстов 

   

2.Упражнения, направленные на развитие спо-

собности устанавливать связи между элемен-

тами материала: 

 Перегруппируй слова 

 Ассоциативное мышление 

 Двойная стимуляция памяти 

   

3. Упражнения направленные на развитие слу-

ховой памяти: 

 Слова – имена 

 Кто больше запомнит 

 Форма предметов 

 Опиши по памяти 

   

4. Изучение механических законов запомина-

ния 

   

5. Коррекция и развитие механической памяти: 

 Нелогические пары 

   

6.Упражнения направленные на развитие зри-

тельной памяти: 
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 Чей предмет? 

 Угадай, как меня зовут? 

 Запомни порядок 

7.Упражнения для развития вербальной па-

мяти. 

   

8. Правила сохранения знаний. Упражнения на 

запоминание. 

   

9.Диагностика развития памяти    

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления 

1. Коррекция, развитие наглядно – образного 

мышления: 

 Пройди лабиринт 

 Дорисуй рисунок 

   

2.Коррекция, развитие наглядно – действен-

ного  мышления: 

 Игра «Муха» 

 Игра «Круглые очки» 

   

3.Коррекция, развитие вербально – логиче-

ского мышления: 

 Составление предложений 

 Совместная история 

 Сколько в слове слогов 

 Кто кем будет 

 Установление отношений 

   

4. Коррекция и развитие способности к обоб-

щению и абстрагированию: 

 Четвертый лишний 

 Назови одним словом 

 Исключение лишнего 

   

5.Коррекция и развитие причинного мышле-

ния: 

 Преобразование предметов и слов 

 Установление ситуативных связей 

между предметами 

 Установление причинных связей 

между событиями 

 Нахождение причины событий 

 Угадывание последствий событий 

   

 6. Упражнения на развитие глазомера    

7.Составление сюжетного рассказа    

8. Развитие логического мышления 

 Игра «Вывод» 

 Тест «Аналогия» 

   

9. Задачи на сравнение    

10. Диагностика развития мышления    

Блок 3 Заключительная диагностика    

1. Диагностика восприятия    

2.Диагностика внимания    

3. Диагностика памяти    

4. Диагностика мышления    

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Психомоторика и развитие деятельности» 

7 класс 
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Раздел Темы занятий Кол-во  

часов 

Дата 

про-

веде-

ния 

(план) 

Дата 

прове-

дения 

(факт) 

 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов.    

 1.Диагностика  развития восприятия: 

 Оценка зрительного восприятия (Методика 

«Узнавание реалистических изображений» - 

А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых изоб-

ражений », «Узнавание наложенных изобра-

жений»: фигуры Поппельгейтора). 

 Оценка восприятия пространства, уровня 

сформированности восприятия: объем, 

наблюдательность (методика «Понимание 

предлогов и слов, обозначающих простран-

ственное взаимоположение объектов»). 

   

 2.Диагностика развития внимания: 

 Диагностика устойчивости и  произволь-

ности внимания (таблицы Шульте, мето-

дика «Исправь ошибки», уровень слож-

ности 7.) 

 Исследование переключения и концен-

трации внимания (методика «Красно – 

черная таблица», уровень сложности 7) 

 Исследование избирательности, продук-

тивности и устойчивости внимания (ме-

тодика Мюнстерберга, методика «Кор-

ректурная проба по Е.И. Рогову»  уро-

вень сложности 7). 

   

 3.Диагностика развития памяти: 

 Диагностика слуховой  памяти (Мето-

дика «10 слов» по А.Р. Лурия; методика 

«Запоминание  двух групп слов»,  уро-

вень сложности 7). 

 Диагностика смысловой памяти (Мето-

дика «Пиктограмма», уровень сложности 

7). 

 Диагностика зрительной памяти (мето-

дика «Исследование зрительной памяти», 

уровень сложности 7) 

 Диагностика скорости запоминания, точ-

ности, прочности запоминания, организо-

ванности памяти (уровень сложности 7) 

   

 4.Диагностика развития мышления: 

 Диагностика степени  сформированности 

мыслительных процессов (сравнение, 

обобщение, классификация, выделение 

существенного, анализ, синтез). 

 Диагностика наглядно – образного мыш-

ления (Методика «Лабиринт») 

 Исследование скорости протекания мыс-

лительных процессов. 

   

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 
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Коррек-

ция, разви-

тие и диа-

гностика 

восприя-

тия 

1.Коррекция и развитие восприятия цвета: 

 Методика М.Монтессори «Назови цвет» 

 Игра «Цветные картинки» 

 Таблица геометрических фигур 

   

 2. Коррекция и развитие способности к целостному 

восприятию формы предметов: 

 Методика «Дорисуй предмет» 

 Учимся видеть 

   

 2.Игровые тренинги для развития наблюдательности: 

 Игра «Развиваем наблюдательность» 

 Игра «Самые наблюдательные» 

 Игра «Взвесь в руках» 

 Игра «Учись слушать звуки» 

 Игра «Развиваем чувство времени» 

   

 3.Упражнения для развития воображения: 

 Найди выпавший осколок 

 Какой вид сверху соответствует предмету 

 Что перепутал художник 

   

 4.Диагностика развития восприятия    

Коррек-

ция, разви-

тие и диа-

гностика 

внимания 

1.Коррекция и развитие концентрации и устойчиво-

сти внимания: 

 Игра «Корректурная проба» 

 Игра «Синтез слов и звуков» 

 Таблицы Шульте 

 Перепутанные линии 

   

 2. Коррекция и развитие переключения внимания: 

 Игра «Хлопни - встань» 

 Игра «Не пропусти растение» 

 Методика «Красно – черная таблица» (1 – 18, 

19 -1) 

   

 3.Коррекция и развитие произвольного внимания: 

 Игра «Слушаем тишину» 

 Игра «Нарисуй и закрась треугольники» 

 Игра «Запретное движение» 

 Игра «На одну букву» 

 Игра «Правая, левая» 

 Игра «Повтори за мной» 

   

 4.Коррекция и развитие наблюдательности: 

 Упражнение «Найди ошибки» 

 Методика «Сравниваем картинки» 

 Игра «Чей это дом?» 

   

 5.Коррекция и развитие распределения внимания 

 Игра «Считай и двигайся» 

 Игра «Нос, пол, потолок» 

 Методика «Знаковый тест» 

   

 6. Развитие объема внимания: 

 Игра «Что изменилось» 

 Игра «Знаем ли мы пословицы» 

   

 7.Диагностика развития внимания    

Коррек-

ция, разви-

1. Изучение законов памяти. Упражнения для трени-

ровки памяти: 

 Логически не связанный текст 

 Логически связанный текст 
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тие и диа-

гностика 

памяти 

 Лица с именами и фамилиями 

 Пересказ текстов 

 2.Упражнения, направленные на развитие способно-

сти устанавливать связи между элементами матери-

ала: 

 Перегруппируй слова 

 Ассоциативное мышление 

 Двойная стимуляция памяти 

   

 3. Упражнения направленные на развитие слуховой 

памяти: 

 Слова – имена 

 Кто больше запомнит 

 Форма предметов 

 Опиши по памяти 

   

 4. Изучение механических законов запоминания    

 5. Коррекция и развитие механической памяти: 

 Нелогические пары 

   

 6.Упражнения направленные на развитие зрительной 

памяти: 

 Чей предмет? 

 Угадай, как меня зовут? 

 Запомни порядок 

   

 7.Упражнения для развития вербальной памяти.    

 8. Правила сохранения знаний. Упражнения на запо-

минание. 

   

 9.Диагностика развития памяти    

Коррек-

ция, разви-

тие и диа-

гностика 

мышления 

1. Коррекция, развитие наглядно – образного мыш-

ления: 

 Пройди лабиринт 

 Дорисуй рисунок 

   

 2.Коррекция, развитие наглядно – действенного  

мышления: 

 Игра «Муха» 

 Игра «Круглые очки» 

   

 3.Коррекция, развитие вербально – логического 

мышления: 

 Составление предложений 

 Совместная история 

 Сколько в слове слогов 

 Кто кем будет 

 Установление отношений 

   

 4. Коррекция и развитие способности к обобщению и 

абстрагированию: 

 Четвертый лишний 

 Назови одним словом 

 Исключение лишнего 

   

 5.Коррекция и развитие причинного мышления: 

 Преобразование предметов и слов 

 Установление ситуативных связей между 

предметами 

 Установление причинных связей между со-

бытиями 

 Нахождение причины событий 
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 Угадывание последствий событий 

 6. Упражнения на развитие глазомера    

 7.Составление сюжетного рассказа    

 8. Развитие логического мышления 

 Игра «Вывод» 

 Тест «Аналогия» 

   

 9. Задачи на сравнение    

 10. Диагностика развития мышления    

Блок 3 Заключительная диагностика    

 1. Диагностика восприятия    

 2.Диагностика внимания    

 3. Диагностика памяти    

 4. Диагностика мышления    

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Психомоторика и развитие деятельно-

сти» 

8 класс 

Раздел Темы занятий Кол-

во  

часов 

Дата проведе-

ния  

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов.   

 1.Диагностика  развития восприятия: 

 Оценка зрительного восприятия (Методика «Узнава-

ние реалистических изображений» - А.Р. Лурия, 

«Узнавание перечеркнутых изображений », «Узнава-

ние наложенных изображений»: фигуры Поппельгей-

тора). 

 Оценка восприятия пространства, уровня сформиро-

ванности восприятия: объем, наблюдательность (ме-

тодика «Понимание предлогов и слов, обозначающих 

пространственное взаимоположение объектов»). 

  

 2.Диагностика развития внимания: 

 Диагностика устойчивости и  произвольности 

внимания (таблицы Шульте, уровень сложности 

8.) 

 Исследование переключения и концентрации вни-

мания (методика «Красно – черная таблица», уро-

вень сложности 8) 

 Исследование устойчивости внимания (методика 

«Исправь ошибки», уровень сложности 8) 

 Исследование избирательности, продуктивности и 

устойчивости внимания (методика Мюнстерберга, 

методика «Корректурная проба по Е.И. Рогову»  

уровень сложности 8). 

  

 3.Диагностика развития памяти: 

 Диагностика слуховой  памяти (Методика «10 

слов» по А.Р. Лурия; методика «Запоминание  

двух групп слов»,  уровень сложности 7). 

 Диагностика смысловой памяти (Методика «Пик-

тограмма», уровень сложности 7). 

 Диагностика зрительной памяти (методика «Ис-

следование зрительной памяти», уровень сложно-

сти 7) 
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 Диагностика скорости запоминания, точности, 

прочности запоминания, организованности па-

мяти (уровень сложности 7) 

 4.Диагностика развития мышления: 

 Диагностика степени  сформированности мысли-

тельных процессов (сравнение, обобщение, клас-

сификация, выделение существенного, анализ, 

синтез). 

 Диагностика наглядно – образного мышления 

(Методика «Лабиринт») 

 Исследование скорости протекания мыслитель-

ных процессов. 

  

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика познавательных процес-

сов. 

  

Кор-

рек-

ция, 

разви-

тие и 

диа-

гно-

стика 

вос-

прия-

тия 

1.Коррекция и развитие восприятия цвета: 

 Методика М.Монтессори «Назови цвет» 

 Игра «Цветные картинки» 

 Таблица геометрических фигур 

  

 2. Коррекция и развитие способности к целостному восприя-

тию формы предметов: 

 Методика «Дорисуй предмет» 

 Учимся видеть 

  

 3.Игровые тренинги для развития наблюдательности: 

 Игра «Развиваем наблюдательность» 

 Игра «Самые наблюдательные» 

 Игра «Взвесь в руках» 

 Игра «Учись слушать звуки» 

 Игра «Развиваем чувство времени» 

  

 4.Упражнения для развития воображения: 

 Найди выпавший осколок 

 Какой вид сверху соответствует предмету 

 Что перепутал художник 

  

 5.Диагностика развития восприятия   

Кор-

рек-

ция, 

разви-

тие и 

диа-

гно-

стика 

вни-

мания 

1.Коррекция и развитие концентрации и устойчивости внима-

ния: 

 Игра «Корректурная проба» 

 Игра «Слова - невидимки» 

 Счет по 25, 30, 50 

 Перепутанные линии 

 Упражнение «Раскрась, что получилось» 

  

 2. Коррекция и развитие переключения внимания: 

 Игра «Хлопни - встань» 

 Игра «Не пропусти профессию» 

 Игра «Нарисуй и закрась треугольники» 

 Методика «Красно – черная таблица» (1 – 18, 19 -1) 

 Игра «Два дела одновременно» 
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 Методика Мюнстерберга 

 3.Коррекция и развитие произвольного внимания: 

 Игра «Слушаем тишину» 

 Игра «Нарисуй и закрась треугольники» 

 Игра «Запретное движение» 

 Игра «Поиск предмета» 

 Игра «Поем вместе» 

 Игра «Повтори за мной» 

  

 4.Коррекция и развитие наблюдательности: 

 Упражнение «Найди ошибки» - 2, 3 вариант 

 Методика «Сравниваем картинки» 

 Упражнение «Знаем ли мы пословицы» 

  

 5.Коррекция и развитие распределения внимания 

 Игра «Скажи наоборот» (модификация методики 

В.М. Когана, Э.А. Коробковой) 

 Игра «Нос, пол, потолок» 

 Методика «Два дела одновременно» 

  

 6. Развитие объема внимания: 

 Игра «Кто внимательнее» 

 Упражнение «Колесо обозрения» 

  

 7.Диагностика развития внимания   

Кор-

рек-

ция, 

разви-

тие и 

диа-

гно-

стика 

па-

мяти 

1. Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки па-

мяти: 

 Логически не связанный текст 

 Логически связанный текст 

 Лица с именами и фамилиями 

 Пересказ текстов 

  

 2.Упражнения, направленные на развитие способности уста-

навливать связи между элементами материала: 

 Перегруппируй слова 

 Ассоциативное мышление 

 Двойная стимуляция памяти 

  

 3. Упражнения направленные на развитие слуховой памяти: 

 Слова – имена 

 Кто больше запомнит 

 Форма предметов 

 Опиши по памяти 

  

 4. Изучение механических законов запоминания   

 5. Коррекция и развитие механической памяти: 

 Нелогические пары 

  

 6.Упражнения направленные на развитие зрительной памяти: 

 Чей предмет? 

 Угадай, как меня зовут? 

 Запомни порядок 

  

 7.Упражнения для развития вербальной памяти.   

 8. Правила сохранения знаний. Упражнения на запоминание.   

 9.Диагностика развития памяти   

Кор-

рек-

ция, 

1. Коррекция, развитие наглядно – образного мышления: 

 Пройди лабиринт 

 Дорисуй рисунок 
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разви-

тие и 

диа-

гно-

стика 

мыш-

ления 

 2.Коррекция, развитие наглядно – действенного  мышления: 

 Игра «Муха» 

 Игра «Круглые очки» 

 Анализ зрительного образа 

  

 3.Коррекция, развитие вербально – логического мышления: 

 Составление предложений 

 Совместная история 

 Сколько в слове слогов 

 Кто кем будет 

 Установление отношений 

  

 4. Коррекция и развитие способности к обобщению и абстра-

гированию: 

 Четвертый лишний 

 Назови одним словом 

 Исключение лишнего 

  

 5.Коррекция и развитие причинного мышления: 

 Преобразование предметов и слов 

 Установление ситуативных связей между предметами 

 Установление причинных связей между событиями 

 Нахождение причины событий 

 Угадывание последствий событий 

  

 6. Упражнения на развитие глазомера   

 7.Составление сюжетного рассказа   

 8. Развитие логического мышления 

 Игра «Вывод» 

 Тест «Аналогия» 

  

 9. Задачи на сравнение   

 10. Диагностика развития мышления   

Блок 3 Заключительная диагностика   

 1. Диагностика восприятия   

 2.Диагностика внимания   

 3. Диагностика памяти   

 4. Диагностика мышления   

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу  

«Психомоторика и развитие деятельности» 

9 класс 

 

Раздел Темы занятий Кол-во  

часов 

Дата 

проведе-

ния 

(план) 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов.   

 1.Диагностика  развития восприятия: 

 Оценка зрительного восприятия (Методика 

«Узнавание реалистических изображений» - 

  



217 
 

А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых изоб-

ражений », «Узнавание наложенных изобра-

жений»: фигуры Поппельгейтора). 

 Оценка восприятия пространства, уровня 

сформированности восприятия: объем, наблю-

дательность (методика «Понимание предлогов 

и слов, обозначающих пространственное взаи-

моположение объектов»). 

 2.Диагностика развития внимания: 

 Диагностика устойчивости и  произволь-

ности внимания (таблицы Шульте, уро-

вень сложности 9.) 

 Исследование переключения и концентра-

ции внимания (методика «Красно – черная 

таблица», уровень сложности 9) 

 Исследование продуктивности и устойчи-

вости внимания (методика «Исправь 

ошибки», уровень сложности 9) 

 Исследование избирательности и устойчи-

вости внимания (методика Мюнстерберга, 

методика «Корректурная проба по Е.И. Ро-

гову»  уровень сложности 8). 

 Определение уровня внимания и работо-

способности (Методика «Счет» - 1 и 2 спо-

соб) 

  

 3.Диагностика развития памяти: 

 Диагностика слуховой  памяти (Методика 

«10 слов» по А.Р. Лурия; методика «Запо-

минание  двух групп слов»,  уровень слож-

ности 9). 

 Диагностика смысловой памяти (Мето-

дика «Пиктограмма»,  «Тройки слов» уро-

вень сложности 9). 

 Диагностика зрительной памяти (методика 

«Исследование зрительной памяти», уро-

вень сложности 9) 

 Диагностика логической и механической 

памяти (Методика «Запомни пару») 

 Диагностика скорости запоминания, точ-

ности, прочности запоминания, организо-

ванности памяти (уровень сложности 9) 

  

 4.Диагностика развития мышления: 

 Диагностика степени  сформированности 

мыслительных процессов (сравнение, 

обобщение, классификация, выделение су-

щественного, анализ, синтез). 

 Диагностика наглядно – образного мыш-

ления (Методика «Лабиринт» уровень 

сложности 9) 

 Исследование скорости протекания мыс-

лительных процессов. 

 Диагностика развития логического мыш-

ления (методики «Четвертый лишний», 

«Сохранение массы») 

  

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 
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Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия 

1. Упражнения для развития восприятия: 

 Упражнение «Таблица графических изображе-

ний» 

 Упражнение «Таблица цифр» 

 Упражнение «Таблица геометрических фи-

гур»  

 Упражнение «Таблица  букв» 

 Упражнение «Нарисовать объект, пользуясь 

набором фигур» 

  

 2. Коррекция и развитие восприятия цвета: 

 Методика «Назови цвет» М. Монтессори 

 Игра «Цветные картинки» 

 Таблицы геометрических фигур 

  

 3.  Коррекция и развитие способности к восприятию 

целого по частям: 

 Упражнение «Составь целое из частей» 

 Упражнение «Составь фигуры» 

  

 3.Игровые тренинги для развития наблюдательности: 

 Игра «Развиваем наблюдательность» 

 Игра «Самые наблюдательные» 

 Игра «Определи длину отрезка» 

 Игра «Определи размер на ощупь» 

 Игра «Делим на части» 

 Игра «Угадай голоса» 

 Игра «Развиваем чувство времени» 

 Игра «На какой странице закладка» 

  

 4.Коррекция и развитие пространственного восприя-

тия: 

 Упражнение «Определи положение предме-

тов» 

 Упражнение «Найди место» 

 Упражнение «Определи правую и левую сто-

рону» 

  

 5.Диагностика развития восприятия   

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания 

1.Коррекция и развитие концентрации и устойчивости 

внимания: 

 Игра «Корректурная проба» 

 Игра «Слова - невидимки» 

 Счет по командам 

 Игра « Синтез слов и звуков» 

 Методика «Таблицы Шульте» 

  

 2. Коррекция и развитие переключения внимания: 

 Игра «Хлопни - встань» 

 Игра «Не пропусти профессию» 

 Игра «Нарисуй и закрась треугольники» 

 Методика «Красно – черная таблица» (1 – 20, 

21 -1) 

 Игра «Два дела одновременно» 

 Методика Мюнстерберга 

  

 3.Коррекция и развитие произвольного внимания: 

 Игра «Минутка» 

 Игра «Правая, левая» 

 Игра «Запретное движение» 

 Игра «Что изменилось?» 

 Игра - разминка «Исходное положение» 
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 Упражнение «Точки» 

 4.Коррекция и развитие наблюдательности: 

 Упражнение «Найди ошибки»  

 Методика «Сравниваем картинки» 

 Упражнение «Чей это дом?» 

  

 5.Коррекция и развитие распределения внимания 

 Игра «Нос, пол, потолок» 

 Методика «Два дела одновременно» 

 Игра «Повторяем движения» 

 Игра «Считай и двигайся» 

  

 6. Развитие объема внимания: 

 Игра «Кто внимательнее» 

 Упражнение «Колесо обозрения» 

 Игра «Поиск предмета» 

 Игра «Знаем ли мы пословицы» 

  

 7.Диагностика развития внимания   

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти 

1. Изучение законов памяти. Упражнения для трени-

ровки памяти: 

 Логически не связанный текст 

 Логически связанный текст 

 Лица с именами и фамилиями 

 Пересказ текстов 

  

 2.Упражнения, направленные на развитие способно-

сти устанавливать связи между элементами матери-

ала: 

 Нелогичные парные ассоциации 

 Ассоциативное мышление 

 Двойная стимуляция памяти 

  

 3. Упражнения направленные на развитие слуховой 

памяти: 

 Игра «Снежный ком» 

 Игра «Я положил в мешок» 

 Игра «Восстанови пропущенное слово» 

 Упражнение «Скороговорки и считалки» 

  

 4. Развитие тактильной памяти: 

 Игра «передача воображаемого предмета» 

 Игра «Конспиратор» 

 Игра «Тактильный образ» 

  

 5. Развитие произвольной памяти: 

 Упражнение «Я фотоаппарат» 

 Упражнение «Запомни порядок» 

  

 6.Упражнения направленные на развитие зрительной 

памяти: 

 Запомни порядок 

 Игра «Кто больше увидит и запомнит» 

 Игра «Штирлиц» 

 Упражнение «Портрет» 

 Упражнение «Фигуры» 

  

 7.Диагностика развития памяти   

Коррекция, 

развитие и 

1. Тренинг мышления. Интеллектуальные игры. 

 Занятие №1 «Поиск общего» 

 Занятие №2 «Что лишнее?» «Поиск предме-

тов, обладающих общими свойствами» 
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диагностика 

мышления 

 Занятие № 3 «Поиск предметов с противопо-

ложными свойствами» 

 Занятие № 4 «Поиск предметов – звеньев, объ-

единяющих данные предметы» 

 Занятие №5 «Учимся формулировать опреде-

ления», «Учимся выражать мысли другими 

словами» 

 Занятие №6 «Перечень заглавий к рассказу», 

«Сокращение рассказа» 

 Занятие №7 «Ищем возможные причины», 

«Построение сообщения по алгоритму» 

 Занятие №8 «Выражения. Слова наоборот» 

 Занятие №9 «Учимся замечать главное» 

«Узнаем зашифрованные предложения» 

2. Коррекция, развитие наглядно – образного мышле-

ния: 

 Задачи на составление заданной фигуры из 

определенного количества палочек 

 Упражнение «Платочек» 

  Упражнение «Лабиринт» 

 Упражнение «Найди закономерность» 

  

 3. Коррекция и развитие словесно – логического 

мышления: 

 Упражнение «Раздели на группы» 

 Логические задачи 

 Задачи на сравнение 

  

 4. Коррекция и развитие способности к обобщению и 

абстрагированию: 

 Упражнение «Отделение формы понятия от 

его содержания» 

 Упражнение «Установление связи между по-

нятиями» 

 Упражнение «Формирование способности 

оперировать смыслом» 

 Упражнение «Выделение существенных при-

знаков для сохранения логичности суждений» 

  

 5. Диагностика развития мышления   

Блок 3 Игровые тренинги   

Развитие 

коммуни- 

кативных 

навыков 

 Занятие №1 игры «Путаница», «Колечко», 

«Мячик с путаницей» 

 Занятие №2 игры «Передай предмет», «Ком-

плименты», «Я не знаю» 

 Занятие№3 Игры «Дракон, кусай свой хвост», 

«Скучно, скучно так сидеть», «Заколдован-

ные» 

 Занятие№4 игры «Моргалки», «Лабиринт» 

 Занятие №5 игры «Ассоциации»,  «Неудобная 

ситуация» 

 Занятие №6 игры «2 узника», «Зеркало» 

 Занятие №7игры «пальчики», «Убийцы», 

«Диалоги» 

 Занятие №8 игры «Звери», «Шарады», «Теле-

фонный разговор» 

 Занятие №9 игры «Загадочное существо», 

«Телефон  доверия» 
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 Занятие №10 игра «Кораблекрушение»  

Блок 4 Заключительная диагностика   

 1. Диагностика восприятия   

 2.Диагностика внимания   

 3. Диагностика памяти   

 4. Диагностика мышления   
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