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1. Общие положения 

 1.1. Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

       Адаптированная образовательная формировалась на основе 

Федерального закона «Об образовании РФ», программы:   «Обучение детей с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах». В 2 ч.Ч.2 / 

сост.: Т.Б.Баширова. Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования. – Иркутск, 2013. 

АООП направлена на удовлетворение потребностей: 

 обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных возможностей ученика, в освоении основ личностного 

самоопределения; 

 родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального 

потенциала ученика, получения ими выбранной специальности; 

 общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

воспитание у обучающихся таких личностных качеств, как способность к 

выбору, готовность к ответственности, сотрудничеству, ориентация на 

нравственную оценку и самооценку.  

1.2. Нормативно-правовая база АООП 

 Конституция Российской Федерации  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Письмо от 7 июня 2013 г. N ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 февраля 2016 г. N 

ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН» «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи»;  

 Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года N 91-ОЗ «Об 

отдельных вопросах образования в Иркутской области»;  

 Рекомендаций по формированию учебного плана (письмо 

министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области от «01» августа 2016 года 

№ 55-37-1441/16) 

 Программы:  «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах». В 2 ч.Ч.2 / сост.: Т.Б.Баширова. Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования. – 

Иркутск, 2013. 

                  2. Пояснительная записка 

        Настоящая образовательная программа составлена в соответствии с 

вышеперечисленными документами; на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения; с учетом возможностей усвоения  

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) программно-методических комплексов. Образовательная 

программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая 

из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая 

определенное направление деятельности образовательного учреждения.   

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного 

учреждения. В случае невозможности комплексного усвоения 
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воспитанником Программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание Программы формируется с акцентом 

на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков. Программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе 

Российской Федерации «Об образовании». 

       АООП содержит дифференцированные требования к структуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

разных групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью, 

получение образования вне зависимости от выраженности основного 

нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений развития, места 

проживания обучающегося.  

       Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получает образование по АООП которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане  предусмотрено равномерное распределенные периоды 

учебного времени и каникул. 

Продолжительность занятий, продолжительность перемен между уроками и 

коррекционно-развивающими занятиями и внеурочной деятельностью 

определяется действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Основным проектированным результатом освоения АООП  является - 

достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для 
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дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, 

культурной сферах деятельности. 

 

     3. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) 

                                              3.1. Целевой раздел. 

3.1.1 Пояснительная записка  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ―АООП) 

образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

В основу АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии принципы государственной 

политики РФ в области образования: 

 гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации,  

  светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

  принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;  
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  принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии на всех этапах обучения: от 

младшего до старшего школьного возраста;  

  принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

 принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в развитии всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в развитии к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принцип сотрудничества с семьей. 

Цель общего образования детей с  умеренным  и выраженным 

интеллектуальным недоразвитием - реализация конституционного права на 

образование.  

Задачи:  

- привитие необходимых для жизни навыков социального поведения и 

общения с окружающими;  

- привитие необходимых бытовых и трудовых навыков;- обеспечение уровня 

образования, адекватного их возможностям;  
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- коррекция грубых нарушений психофизического развития, и, таким 

образом, реабилитация в обществе.  

Цели и задачи образовательного процесса реализуются в двух направлениях:  

1. Коррекционная подготовка;  

2. Обучение общеобразовательным предметам 

 

        3.1.2.   Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой 

или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста 

характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или 

иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной 

речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи 

и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним 

речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. 
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По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием 

фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории 

детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации. 

Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за 

быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания 

препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания 

является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. 

Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить 

причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное 

действие в новые условия. При продолжительном и направленном 

использовании методов и приемов коррекционной работы становится 

заметной положительная динамика общего психического развития детей, 

особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных 

трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 

отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность 

движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются 

трудности, связанные со статикой и динамикой тела.  

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются 

трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 
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шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания 

может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 

совершении гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта.  

 

  3.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся  с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

            Под особыми образовательными потребностями детей с с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) следует 

понимать комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие 

первичного дефекта. Учет таких потребностей вызывает необходимость 

создания условий, способствующих развитию способностей обучающихся 

решать насущные жизненные задачи. 

           Современные научные представления позволяют выделить 

общие «аспекты реализации особых образовательных 

потребностей» (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.) разных категорий детей с 

нарушениями психофизического развития. К ним относятся: время начала 

образования, содержание образования, создание специальных методов и 

средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

       Время начала образования. 

      Предполагается учет потребности в максимально возможном раннем 

начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию 

ребенка с ТМНР должен предшествовать период ранней помощи и 

дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. 
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          Содержание образования.  

Учитывается потребность во введении специальных учебных предметов и 

коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Общение», 

«Самообслуживание»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному 

развитию, формированию предметных действий, и др.) 

Создание специальных методов и средств обучения. 

 Обеспечивается потребность в построении "обходных путей", 

использовании специфических методов и средств обучения, в более 

дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение 

обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных 

изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств 

коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 

Особая организация обучения.  

      Учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в 

особой пространственной и временной и смысловой организации 

образовательной среды. (Так, например, дети с ТМНР нуждаются в 

индивидуальной подготовке к групповой форме образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, облегчающем 

понимание смысла происходящего, дающем им возможность понимать 

последовательность и взаимосвязь событий, планировать свои действия). 

       Определение границ образовательного пространства.  

Предполагает учет потребности в максимальном расширении 

образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. 

(Например, формирование навыков социальной коммуникации у детей с 

ТМНР происходит в естественных ситуациях в магазине, кафе, 

общественном транспорте и др. местах). 
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      Определение круга лиц, участвующих в образовании и их 

взаимодействие. Необходимо учитывать потребность в согласованных 

требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его 

людей; потребность в совместной работе специалистов разных профессий 

(специальных психологов и педагогов, социальных работников, врачей 

разных специальностей, нейро- и психофизиологов и др.) и родителей 

ребенка с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации 

образования необходимо учитывать весь круг контактов особого ребенка, 

который может включать обслуживающий персонал организации, 

волонтеров, родственников, друзей семьи и др. 

        Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная 

организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной 

компетенции в условиях образовательной организации и дома. 

 

3.1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Содержание, сроки и результаты освоения образовательных программ, 

предметов, курсов для учащихся с умеренной умственной отсталостью 

установлены и разработаны по Программе:  Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах. В 2 ч.Ч.2 / сост.: 

Т.Б.Баширова. Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования. – Иркутск, 2013. 

       Счет 

 В процессе обучения элементарным математическим представлениям детей 

с умеренной умственной отсталостью используются следующие методы и 

приемы: 

 - совместные действия детей и взрослого; 

 - действия по подражанию действиям учителя;  

- действия по образцу и словесной инструкции; 
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 - приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для 

закрепления представлений о форме, величине и количестве предметов; 

 - элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, зрительного и тактильного восприятия; 

 - воспроизведение величины, формы предметов, количества предметов, 

цифр с помощью пантомимических средств (показ руками), на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

изображений цифр;  

- практические действия с предметами;  

- предварительное рассматривание, отраженное и самостоятельное называние 

объектов; 

 - показ по словесной инструкции учителя формы, величины, количества 

предметов в окружающей обстановке, в игровых ситуациях, на картинках;  

- соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными 

изображениями; - подготовительные (пропедевтические) упражнения и 

наблюдения на прогулках и экскурсиях в природе в разное время года; 

 - наблюдения за изменениями, происходящими в течение дня, и т.п., с целью 

формирования пространственных и временных представлений;  

- использование различных предметов и их изображений для определения их 

функционального назначения, свойств и качеств для последующего 

использования в процессе формирования элементарных математических 

действий и счета.  

Формирование элементарных математических представлений ведется в 

игровой форме, с активным использованием дидактических игр и 

разнообразных игровых упражнений. Изучаемый материал в течение всех лет 

обучения постоянно повторяется в различных предметно-практических и 

игровых ситуациях.  

      Чтение и письмо  

На уроках чтения значительно повышается уровень общего развития 

учащихся, расширяются их представления об окружающем мире. 
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Происходит знакомство с новыми словами, значения которых объясняются и 

закрепляются в процессе неоднократного употребления. В процессе обучения 

расширяются и уточняются значения уже известных учащимся слов, 

происходит активизация уже имеющихся речевых навыков. Главная задача 

уроков чтения - выработка у детей навыков правильного, беглого, 

выразительного, сознательного чтения. Уроки чтения и письма имеют 

значение для коррекции имеющихся у учащихся недостатков: исправляется 

произношение, становится более стабильным внимание, совершенствуется 

память, сглаживаются некоторые дефекты логического мышления, в 

частности затруднения в установлении последовательности и связи событий, 

причинной зависимости явлений.  

Обучение грамоте умственно отсталых детей ведется с использованием 

звукового аналитико-синтетического метода, а также слогового и метода 

целых слов. Порядок прохождения звуков и букв определяется 

особенностями русской фонетической системы, степенью сложности 

выделения звука из слов с учетом специфических особенностей 

познавательной деятельности детей с умственной отсталостью. Усвоение 

слоговых структур и упражнения в чтении слогов и слов также производится 

на основе тщательного звукового анализа и синтеза и многократности 

повторения упражнений. В младших классах учащиеся осваивают буквы, 

учатся послоговому чтению, много работают с буквами разрезной азбуки и 

различными таблицами. Работа с буквами разрезной азбуки осуществляется 

на всех годах обучения. 

         Развитие речи 

Каждый урок по развитию речи посвящен какой-либо теме, которая знакомит 

учащихся с явлениями окружающей действительности. Количество новых 

слов, с которыми знакомятся учащиеся на одном уроке должно быть 

ограничено, иначе они их не запомнят. Необходимо создавать ситуации по 

активизации речевых ресурсов детей. На предметных уроках детям даются 

первоначальные сведения о живой и неживой природе, знакомятся с 
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объектами на основе непосредственных чувственных восприятий и 

ощущений. Наблюдая за предметами и явлениями, учащиеся учатся 

анализировать, находить признаки сходства и различия, делать простейшие 

выводы и обобщения.  

Уроки-экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых 

учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. 

Экскурсии, наблюдения, практические работы способствуют развитию речи, 

памяти, внимания, наблюдательности, мыслительных операций. Уроки, 

построенные на непосредственном знакомстве с живыми объектами, 

предметами окружающей среды и явлениями природы, возбуждают у 

умственно отсталых детей интерес, стимулируют к деятельности.  

           Рисование  

В процессе обучения детей с умеренной умственной отсталостью 

изобразительной деятельности на первый план выходят не столько 

образовательные задачи, сколько коррекционно-развивающие и 

воспитательные. Уроки по рисованию способствуют развитию у детей 

правильного восприятия формы и цвета предметов, оказывают 

положительное влияние на формирование целенаправленной деятельности. В 

ходе уроков по данному предмету у учащихся развиваются аккуратность, 

настойчивость, самостоятельность в работе. 

 Задачами обучения рисованию являются: 

 - формирование положительного эмоционального отношения к рисованию;  

- развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

 - формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными 

объектами, явлениями, событиями;  

- обучение приемам и средствам рисования; 

 - развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых 

объектов; 

 - обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира; 
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 - совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации, координации движений обеих рук; 

 - воспитание адекватного отношения к результатам собственной 

деятельности и деятельности других, формирование основ самооценки. 

Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, 

рисование с натуры, рисование на темы. Предваряется обучение предмету 

пропедевтическим или подготовительным периодом. 

          Физическая культура  

Уроки физической культуры направлены на коррекцию дефектов 

физического развития и моторики, на выработку жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков.  

Одной из характерных особенностей учащихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью является инертность нервных процессов, их 

стереотипность и обусловленная этим трудность переключения с одного 

действия на другое. 

 Перед уроками физического воспитания стоят следующие задачи: 

 • учить детей готовиться к уроку физкультуры; 

 • учить правильному построению на урок и знанию своего места в строю;  

• учить правильному передвижению детей из класса на урок физкультуры; 

 • учить ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, 

потолок, пол, углы); 

 • учить исходным положениям при выполнении общеразвивающих 

упражнений и движению в различных пространственных направлениях 

(вперед, назад, в сторону, вверх, вниз); 

 • учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

 • учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

• учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному;  

• прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в 

различных видах прыжков;  

• обучать мягкому приземлению в прыжках; 
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 • учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 

 • учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и 

переноске их;  

• учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

 • учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

 • учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

 • учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке; 

 • учить преодолению простейших препятствий;  

• учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске 

тяжелых вещей;  

• учить целенаправленным действиям под руководством учителя в 

подвижных играх. 

        Пение и ритмика  

Программа по музыке и пению для учащихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью направлена на формирование у детей интереса к 

музыке и пению, а также коррекцию двигательных недостатков средствами 

ритмики.  

Программа по пению и ритмике включает следующие разделы: «Пение», 

«Слушание музыки», «Музыкально-ритмические упражнения». Основой 

уроков музыки является хоровое пение. Необходимо научить учащихся 

держать корпус и голову прямо во время пения, руки опущены (если дети 

поют стоя) или положив их на колени (при пении сидя). Большую роль на 

уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на попевках и 

легких песнях. Предусмотрено пение, как в сопровождении музыкального 

инструмента, так и без него.  

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. На уроке 

ритмики развиваются и познавательные интересы детей. Правильно 

подобранные упражнения, игры, танцевальные движения воспитывают у 
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учащихся положительное отношение к окружающему миру, расширяют 

представления о различных явлениях природы и отношениях между людьми. 

    Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой 

специальный предмет в начальных классах обучения детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью.  

       Цель этих занятий, используя разнообразные виды деятельности 

(предметная деятельность, игровая, конструктивная, действия с разборными 

игрушками, ручной труд и т.д.), осуществлять коррекцию недостатков 

восприятия, внимания, зрительно- двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно- действенного и наглядно-

образного мышления детей, а также их речи в связи с практической 

деятельностью. 

      Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности 

очень разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, 

свойственных глубоко умственно отсталым детям. Тяжелые нарушения 

моторики, зрительно-моторной координации непосредственно отражаются на 

возможностях и результатах предметно-практической деятельности и 

требуют проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих 

нарушений. Эти виды работ включаются в урок определенный вид 

упражнения среди других видов деятельности.  

Для коррекции нарушений внимания предусмотрены специальные и игры. 

Сенсорное развитие учащихся осуществляется в предметно- манипулятивной 

деятельности и дидактических играх по определенной системе.   

     

     Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков самообслуживания 

 Эти уроки-занятия являются также средством активного познания 

окружающей действительности.  

На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся ставятся перед 

необходимостью планировать свою работу. Они начинают осознавать 

последовательность определенных действий. Занимаясь приготовлением 
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блюда из овощей, дети сначала моют овощи, потом их чистят. Эти уроки-

занятия способствуют обогащению словарного запаса детей. Этот труд 

требует участия всех анализаторов: зрительного, вкусового, обонятельного, 

зрительного, двигательного. Большое значение имеет применение на уроках 

простейших счетно-измерительных навыков. Учащиеся первых лет обучения 

приобретают первичные навыки по самообслуживанию и личной гигиене. На 

уроках отрабатываются все трудовые операции по санитарно- гигиеническим 

требованиям и самообслуживанию. Основная воспитательная задача по 

данному разделу работы - формирование у детей самостоятельности в 

посильных для детей видах труда и самообслуживания. 

 Большую работу необходимо проводить с родителями учащихся, с целью 

осознания ими необходимости организации самообслуживания детей в семье. 

Программа по хозяйственно-бытовому труду строится по следующим 

основным разделам: жилище, одежда, обувь, питание. 

усвоил»/ «частично усвоил»/«не усвоил»), т.е. безотметочная система 

на протяжении всего периода обучения.  

Оценка результативности обучения отражает степень 

самостоятельности обучающегося:  

-  «усвоено» - выполняет задания самостоятельно; выполняет задания 

по образцу; выполняет задания по подражанию; выполняет задания по 

словесной инструкции 

- «частично усвоено» - выполняет задания самостоятельно после 

предложенной помощи; выполняет задания по образцу после предложенной 

помощи; выполняет задания по словесной инструкции после предложенной 

помощи 

-  «не усвоено»- задания самостоятельно не выполняет, помощь не 

принимает; задания по образцу не выполняет, помощь не принимает; задания 

по подражанию не выполняет, помощь не принимает; задания по словесной 

инструкции не выполняет, помощь не принимает. В случае затруднений в 

оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием 
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видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты. 

           Оценка достижений предметных результатов проводится  по итогам 

четверти, учебного года.  Отслеживание динамики развития осуществляется 

посредством мониторинга развития ученика и фиксируется учителем в 

индивидуальной карте развития. 

    Трудовое обучение  

Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с 

умеренной умственной отсталостью к доступной трудовой деятельности. 

Основные задачи: развитие интереса к трудовой деятельности; формирование 

навыков работы с различными инструментами и оборудованием; освоение 

отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий, по 

работе с почвой, с растениям и т.д. Обучение труду опирается на умения и 

навыки, сформированные у обучающихся в ходе занятий по предметно-

практической деятельности, и нацелено на освоение доступных технологий 

изготовления продукции. Важно формирование мотивации трудовой 

деятельности, развитие интереса к разным видам доступной трудовой 

деятельности, положительное отношение к результатам своего труда. Детей 

знакомят с различными материалами и инструментами, со специальным 

оборудованием, учат соблюдать технику  безопасности в ходе трудового 

процесса. 

 У обучающихся постепенно накапливается практический опыт, происходит 

формирование операционно- технических умений, формируются навыки 

самостоятельного изготовления продукции (умения намечать цель, 

подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять 

задуманное, оценивать результат). Подросток учится организовывать свое 

рабочее место в соответствии с используемыми материалами, 

инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или самостоятельно) 

он создает эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с опорой на 
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рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность операций по 

изготовлению продукта; контролирует качество выполненной работы; 

обсуждает полученный результат в соответствии с своими представлениями. 

Постепенно у обучающегося формируются такие качества трудовой 

деятельности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в 

течение длительного времени, осуществлять работу в соответствии с 

требованиями, предъявляемые к качеству продукта и производить его в 

установленные сроки.  

 

3.1.5. Система оценки достижения обучающимися с умеренной  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

         Детям с умеренной умственной отсталостью, отметки не выставляются. 

Продвижение определяется результатами продуктивной деятельности 

(поделки, рисунки, уровень развития речи). Качество общеобразовательной 

подготовки определяется применительно к каждому ребёнку. 

Результаты достижений обучающихся с умеренной и тяжелой степенью  

умственной отсталости производятся по полугодиям безоценочно и 

предполагают три уровня освоения обучающимися АООП: 

  Материал усвоен;  

 Частично усвоен; 

  Не усвоен. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

программы, взаимодействие следующих компонентов: 

 • что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода  

• что из полученных знаний и умений он применяет на практике 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.       При 

оценке результативности обучения должны учитываться особенности 
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психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося. 

 Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с 

учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения 

перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При 

предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна 

оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные 

графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. 

     При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий:  

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; 

«узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

 В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений 

в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное 

состояние, другие возможные личностные результаты.       

 

                    Оценкой достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы является текущая, промежуточная и итоговая 

аттестация. 

                  Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения программы, разработанной на основе АООП 

образовательной организации.  
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                       Промежуточная аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения АООП и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года.  

                     Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель 

учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать 

затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и образовательных 

областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их 

обучения и развития в целом.   

  Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП (должно быть 

освоение результатов освоения программы последнего года обучения и 

развития жизненной компетенции обучающегося. При отчислении ребенка 

из образовательной организации в связи с ее окончанием учащемуся 

выдается свидетельство об обучении. 

 

                   3.2. Содержательный раздел 

 3.2.1. Пояснительная записка  

       Психофизические особенности детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью требуют индивидуального подхода к каждому ребенку. Вместе с 

тем полноценное и эффективное взаимодействие ребенка с окружающим 

миром возможно только в специально созданной предметно-развивающей 

среде. Построение предметно-развивающей среды для обучения детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью во многом зависит от 

выраженности отклонений в развитии как детей класса в целом, так и 

каждого учащегося отдельно. Потому, в коррекционно-воспитательном 

процессе, учителя активно взаимодействуют со специалистами школы: 

логопедами, психологами, медицинскими работниками.  

      Содержание основного образования учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), алгоритм его 
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усвоения воспитанниками соотнесены с уровнем их интеллектуального 

недоразвития, социальной дезадаптацией.  

        Материал каждого предмета имеет социально-коммуникативную 

направленность, предполагающую формирование у воспитанников 

социально значимых умений и структурирован по линейно- концентричному 

принципу, что позволяет педагогам неоднократно отрабатывать 

программный материал в различном формате.  

Содержание имеет:  

 чётко выраженную практическую направленность на приобретение 

жизненно необходимых адаптивных умений и навыков;  

  учебный материал максимально связывается с реальной жизнью 

ребёнка, что повышает мотивацию к обучению, формирует познавательные 

интересы;  

  используются специальные методические приёмы обучения; 

 увеличивается частота обращения к одной и той же учебной 

информации на разных учебных предметах.  

            Содержание общеобразовательных предметов для учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  индивидуального  обучения (по заключению  психолого-

медико-педагогической комиссии) адаптировано к индивидуальным 

возможностям обучающихся с проблемами психофизического здоровья. 

 

3.2.2. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

направлена на формирование готовности у детей к овладению содержанием 

АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью и включает 

следующие задачи:  
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1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов;  

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца,  

 с заданными качественными параметрами.  

  

3.2.3. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

    Счет 

7 класс 

 • счет в пределах 100;  

• сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 

 • работа со счетами;  

• счет прямой и обратный в пределах 100;  

• складывание круглых десятков; • чертить круг по шаблону;  

• ориентировка в мерах стоимости; • ориентировка в мерах времени; 

 • ориентировка в мерах емкости; 

 • понятие возраста: моложе-старше.  

8 класс  

• счет в пределах 100;  

• сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд;  

• работа со счетами; 

 • счет прямой и обратный в пределах 100; 

 • решение задач в пределах 100; 
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 • чертить прямые линии; 

 • ориентировка в мерах стоимости; 

 • ориентировка в мерах времени;  

• ориентировка в мерах емкости;  

• ориентировка в мерах длины.  

 

9 класс  

• счет в пределах 20,100; 

 • сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд; 

 • решение задач в пределах 100 с переходом через разряд; 

 • счет круглых десятков; • построение геометрических фигур; 

 • меры стоимости; 

 • меры времени; меры емкости;  

• меры длины;  

• понятия времени: неделя, число дней, их последовательность. 

 

   Чтение  

     7 класс  

• читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя;  

• отвечать на вопросы по прочитанному;  

• осуществлять выборочное чтение по вопросам и заданию учителя;  

• высказывать свое отношение к произведению;  

• передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 

• выделять главную мысль произведения;  

• делить текс на части и озаглавливать их (с помощью учителя);  

• знать наизусть 3-5 стихотворения и басни. 

  

    8 класс 

 • читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 

 • отвечать на вопросы по прочитанному;  
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• высказывать свое отношение к произведению; 

 • передавать содержание прочитанного полно и выборочно;  

• выделять главную мысль произведения;  

• делить текст на части и озаглавливать их; 

 • знать наизусть 3-5 стихотворения и басни;  

• читать книги доступные по содержанию.  

  

     9 класс  

• читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя;  

• отвечать на вопросы по прочитанному; высказывать свое отношение к 

произведению, его героям и отдельным событиям;  

• передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 

 • выделять главную мысль произведения; 

 • делить текст на части и озаглавливать их;  

• знать наизусть 3-5 стихотворения и басни; 

 • читать книги доступные по содержанию.  

 

    Письмо  

В процессе обучения этой категории учащихся наиболее актуальны 

следующие задачи:  

• развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; 

 • коррекция и развитие пространственной ориентировки и координации 

движений;  

• коррекция зрительного восприятия и памяти;  

• развитие фонематических процессов; 

 • активизация познавательной деятельности;  

• формирование эмоционально положительного отношения к занятиям и 

урокам письма;  

• формирование положительной мотивации к учебной деятельности.  
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   7 класс  

• анализировать слова по звуковому составу; 

 • различать твердые и мягкие согласные;  

• находить слова, обозначающие предмет и его действие;  

• находить предлоги и составлять с ними словосочетания и писать раздельно 

со словами;  

• составлять предложения по картинке и опорным словам;  

• вставлять пропущенные слова в предложения; составлять предложения из 

слов и записывать их;  

• заполнять дневник, адрес на конверте;  

• написать поздравление на открытке.  

    

     8 класс  

• анализировать слова по звуковому составу; • различать свистящие, 

шипящие и аффрикаты; • распространять предложения по вопросам учителя; 

• писать небольшие по объему зрительные и слуховые диктанты; • писать по 

образцу заявление на работу.  

 

       9 класс • составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок 

под руководством учителя и самостоятельно; • работать с деформированным 

текстом; • составлять и записывать коллективное письмо. 

  

   Развитие речи 

   7  класс 

Коллективное составление писем. Игры в магазин, почту, справочное бюро. 

Т е м а т и к а. Воздух. Воздух вокруг нас. Термометр. Знакомство с 

устройством термометра. Лес. Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. 

Кустарники, травы, грибы. Польза и охрана леса. Огород. Друзья и вредители 

огородных растений. 
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 Птицы. Птицы перелетные и зимующие. Ежедневные наблюдения за 

погодой. Ведение календаря погоды. Название времен года, месяцев. 

 

    8 класс Составление небольших рассказов описаний и повествований по 

сюжетным и предметным картинкам. Коллективное составление заявлений 

на работу. Игры в больницу, магазин, почту, справочное бюро. 

Т е м а т и к а. Мои зеленые друзья. Овощи и фрукты. Мой город. Название. 

Главные улицы города. Дорожное движение. Правила дорожного движения. 

Транспорт. Виды транспорта в моем городе. Мой дом (квартира, комната). Я 

сам. Представления учащихся об организме человека и его функциях. 

Внешний вид человека. Осень. Сезонные изменения в природе. Труд людей 

осенью. Отлет птиц. Птицы перелетные и зимующие. Семена цветочных 

растений. Сбор и хранение. Зима. Сезонные изменения в природе. Труд 

людей зимой. Признаки зимы. Наблюдения за птицами зимой. Домашние 

животные. Внешний вид. Повадки, питание. Уход и польза для людей. 

Насекомые. Муравей, муха, стрекоза. Название, внешний вид. Место и 

условия проживания. Весна. Признаки весны. Труд людей весной. Посев 

семян. Подготовка огорода к посадке растений. Работа на пришкольном 

участке. Лето. Летние заботы детей. Уход и выращивание растений и цветов.  

     9 класс  

Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы 

(выборочно). Т е м а т и к а Культура общения. Прием гостей. Приглашение 

гостей. Ты идешь в гости. Правила поведения в гостях. Ролевые игры. 

Питание. Первые и вторые блюда. Рациональное питание. Транспорт. 

Водный транспорт. Воздушный транспорт. Правила поведения в транспорте. 

Такси. Виды такси: пассажирское и грузовое. Заказ такси по телефону. 

Обязанности пассажира. Семья. Основы семейных отношений. Семейные 

традиции. Распределение и выполнение семейных обязанностей. 

    Рисование  
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 Декоративное рисование Рисование узора из геометрических элементов в 

полосе (закладка для книг). Рисование узора в прямоугольнике (ковер). 

Рисование в полосе узора из растительных элементов (листочки разных 

деревьев, вишенка с листочками). Рисование узора в круге, используя осевые 

линии. Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков. 

Рисование с натуры Рисование различных видов транспорта (грузовик, 

троллейбус). Рисование елочных украшений (шары, бусы). Рисование 

листьев и ягод рябины. Рисование ежа и зайца. Рисование предметов 

симметричной формы (раздаточный материал – бабочка). Рисование игрушек 

(двухцветный мяч, ведро, кормушка для птиц). Рисование цветов (одуванчик, 

мать-и-мачеха). Рисование предметов из элементов строительного материала. 

Рисование на темы Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья», «Мой 

кораблик», «Новогодний праздник», «Подарок маме», «Наша школа», 

«Портрет мамы». Рисование открыток. Иллюстрирование сказок по выбору 

учителя. 

Пение и ритмика. 

        Занятия ритмикой  способствуют физическому развитию и коррекции 

пространственной ориентировки, координации движений. В программу 

включены разделы: общеразвивающие и корригирующие упражнения, 

прикладные упражнения, способствующие развитию прикладных умений и 

навыков, игр и игровые упражнения.  

Программа по ритмике и пению для учащихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью направлена на формирование у детей интереса к 

музыке и пению, а также коррекцию двигательных недостатков средствами 

ритмики.  

Программа по пению и ритмике включает следующие разделы: «Пение», 

«Слушание музыки», «Музыкально-ритмические упражнения». Основой 

уроков музыки является хоровое пение. Необходимо научить учащихся 

держать корпус и голову прямо во время пения, руки опущены (если дети 

поют стоя) или положив их на колени (при пении сидя). Большую роль на 
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уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на попевках и 

легких песнях. Предусмотрено пение, как в сопровождении музыкального 

инструмента, так и без него.  

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое 

способствует расширению у детей представлений о музыкальных 

произведениях. На уроке ритмики развиваются и познавательные интересы 

детей. Правильно подобранные упражнения, игры, танцевальные движения 

воспитывают у учащихся положительное отношение к окружающему миру, 

расширяют представления о различных явлениях природы и отношениях 

между людьми. 

Система музыкальных занятий, направленных на коррекцию недостатков 

эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности. 

 

В итоге обучения учащиеся должны уметь 

 исполнять песни с напевным, ровным звуком.  

 Владеть певческим дыханием, а так же выполнять вокальные  

упражнения для распевания. Выученные песни, попевки, фразы, петь 

без сопровождения.  

 Расширять представление о музыке.  

 Знакомиться со звучанием различных оркестров, различать 

инструменты на слух: духовые, струнные, ударные. 

Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков 

самообслуживания 

Работа но хозяйственно-бытовому труду как простой и доступный вид 

практической деятельности содействует общему развитию детей с умеренной 

умственной отсталостью, готовит их к самостоятельности в быту. Следует 

отметить, что эти занятия являются также средством активного познания 

окружающей действительности. 

В итоге обучения учащиеся должны уметь 

 Распознавать виды обуви, правильно называть, классифицировать.  
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 Правила накрывания стола к обеду, размещение каждого предмета на 

столе.  

 Назначение и правила пользования каждым  предметом во время приёма 

пищи,  

 убирать за собой со стола после еды, участвовать в практической работе  

 чистка обуви.  

 Ремонт белья по распоровшемуся шву,  

 приводить в порядок свою обувь и одежду. 

Уроки физической культуры направлены на коррекцию дефектов 

физического развития и моторики, на выработку жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков.  

Одной из характерных особенностей учащихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью является инертность нервных 

процессов, их стереотипность и обусловленная этим трудность 

переключения с одного действия на другое. 

 Перед уроками физического воспитания стоят следующие задачи: 

 • учить детей готовиться к уроку физкультуры; 

 • учить правильному построению на урок и знанию своего места в 

строю;  

• учить правильному передвижению детей из класса на урок 

физкультуры; 

 • учить ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, 

потолок, пол, углы); 

 • учить исходным положениям при выполнении общеразвивающих 

упражнений и движению в различных пространственных направлениях 

(вперед, назад, в сторону, вверх, вниз); 

 • учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

 • учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции 

учителя; • учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному;  

• прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в 

различных видах прыжков;  

• обучать мягкому приземлению в прыжках; 

 • учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 
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 • учить правильному захвату различных по величине предметов, 

передаче и переноске их;  

• учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

 • учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

 • учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

 • учить сохранению равновесия при движении по гимнастической 

скамейке; 

 • учить преодолению простейших препятствий;  

• учить переноске различных грузов и коллективным действиям в 

переноске тяжелых вещей;  

• учить целенаправленным действиям под руководством учителя в 

подвижных играх. 

 

В итоге обучения учащиеся должны уметь 

 укреплять свое здоровья,  

 формировать правильную осанку; 

  формировать и совершенствовать двигательные умения  и навыки 

прикладного характера;   

 формировать и воспитывать гигиенические навыки при выполнении 

физических упражнений;  

 поддерживать устойчивость физической работоспособности 

Трудовое обучение  

Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с 

умеренной умственной отсталостью к доступной трудовой деятельности. 

Основные задачи: развитие интереса к трудовой деятельности; формирование 

навыков работы с различными инструментами и оборудованием; освоение 

отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий, по 

работе с почвой, с растениям и т.д. Обучение труду опирается на умения и 

навыки, сформированные у обучающихся в ходе занятий по предметно-

практической деятельности, и нацелено на освоение доступных технологий 

изготовления продукции. Важно формирование мотивации трудовой 

деятельности, развитие интереса к разным видам доступной трудовой 
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деятельности, положительное отношение к результатам своего труда. Детей 

знакомят с различными материалами и инструментами, со специальным 

оборудованием, учат соблюдать технику  безопасности в ходе трудового 

процесса. 

 У обучающихся постепенно накапливается практический опыт, происходит 

формирование операционно- технических умений, формируются навыки 

самостоятельного изготовления продукции (умения намечать цель, 

подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять 

задуманное, оценивать результат). Подросток учится организовывать свое 

рабочее место в соответствии с используемыми материалами, 

инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или самостоятельно) 

он создает эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с опорой на 

рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность операций по 

изготовлению продукта; контролирует качество выполненной работы; 

обсуждает полученный результат в соответствии с своими представлениями. 

Постепенно у обучающегося формируются такие качества трудовой 

деятельности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в 

течение длительного времени, осуществлять работу в соответствии с 

требованиями, предъявляемые к качеству продукта и производить его в 

установленные сроки.  

    ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

I. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Пояснительная записка. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт 

спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее 

чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически 
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продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.  

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха», «Восприятие вкуса». 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 

водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) 

напротив ребенка (справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся 

близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 

вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание 

(различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и др.). 

Слуховое восприятие. 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха 

(плеча, талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 

звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов.  

Кинестетическое восприятие. 
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Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и 

др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), 

вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. 

Реакция на давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) 

положение тела. Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с 

разными видами поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, 

вода и др.) по температуре (холодный,  горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), 

влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой).   

Восприятие запаха. 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, 

кофе и др.)  

Восприятие вкуса. 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 

кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание 

(различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) 

основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

II. ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Пояснительная записка. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

 Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

 Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

 В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 
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деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-

практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить 

(кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания 

(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой 

величины) и др. 

Содержание коррекционных занятий 

Действия с материалами. 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, 

цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). 

Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки 

в  разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; 

пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание 

материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, 

пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание 

материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием 

инструмента (лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками (с 

использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая 

веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.).  

Действия с предметами. 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или 

крупой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и 

др.). Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение 

предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  детали конструктора с 

болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и 

др.) всей кистью (пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных 

материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание 

предметов из емкости. Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из 

одной емкости в другую. Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, 

мозаика и др.). Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на 

стержень (нить). 

III. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Пояснительная записка. 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций органов человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения 

опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению 

сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий.  

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально 

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры 

и/или учителями адаптивной физкультуры.  

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом 

тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе 

работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, 

вертикальных), которые снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая 

максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реализации 

движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи 

специального оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением 

индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и 

дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по лечебной 

физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения 

тела создает благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным 

движениям, действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания, 

способствует развитию познавательных процессов.  

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации 

(кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; 

мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, 

коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и 

др. 

Содержание коррекционных занятий 
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Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, 

левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, 

вперед  в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в 

положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой 

стрелке и против часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в 

стороны, «круговые». Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг 

пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами.  

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от 

уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 

Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди (на 

уровне колен, над головой). Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на 

живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, 

влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в положении стоя: поворот 

(вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на четвереньки. 

Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, 

садиться из положения «лежа на спине».   

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на 

коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, 

костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, 

отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной 

поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без 

опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на пятках, 

высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в 

полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, 

приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, 

вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, 

с разбега).  

IV. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка. 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом 

нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи 

обучение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств 

коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи 
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(если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными 

задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства 

невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и 

использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые 

системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, записывающие и 

воспроизводящие устройства, а также компьютерные программы  и синтезирующие речь 

устройства (планшетный компьютер) и др. 

Содержание коррекционных занятий 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы с  использованием жеста. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы,  

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов 

с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием карточек с 

напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием таблицы букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с  использованием устройства. Привлечение внимания, выражение 

согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с использованием 
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коммуникативной кнопки . Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях и т.д. с  использованием  пошагового 

коммуникатора. Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 

рассказывание с  использованием коммуникатора. Выражение своих желаний, согласия 

(несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов, рассказывание с  использованием компьютера (планшетного 

компьютера). 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся 

класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь 

слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. 

Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) 

посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование 

графического изображения (электронного устройства)  для обозначения предметов и 

объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование 

графического изображения (электронного устройства)  для обозначения действия 

предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 
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Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического 

изображения (электронного устройства)  для обозначения обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 

признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 

грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для 

обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о 

прошедших, планируемых событиях с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного 

устройства). 

                                3.2.4. Программа  воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Программа воспитания, направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  Программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности.  

В центре  программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
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поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором описана специфика  деятельности в сфере воспитания. Здесь  

размещена информация: о специфике расположения школы, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного 

влияния на детей, значимых партнерах школы, особенностях контингента 

учащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных 

для школы принципах и традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором  показано, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями 

являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительное образование», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями 

являются: «Ключевые общешкольные дела»,  «Наставничество», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Профилактика и 

безопасность». 
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 Деятельность педагогов в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования. 

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

показано каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой  

воспитательной работы. В разделе приводятся перечень  направлений,  

критериев и способов осуществления самоанализа . 

К программе воспитания  прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

       Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5», расположенная в микрорайоне 

Строителей, открыта в 1987 году.  

     Состав населения микрорайона национально однороден, миграция в 

основном только по причинам переезда. По материальному положению 

население микрорайона типично для малого города: небольшое количество 

очень обеспеченных семей, в основном семьи среднего и низкого достатка . 

Социально-профессиональные группы родителей: 5% – безработные; 4 % – 

пенсионеры; 44% – служащие; 47% – рабочие. Образовательный уровень 

родителей невысокий: 23% имеют высшее образование; 22% – среднее и 51 

% -среднее специальное; 4 % – ниже среднего.  

     В школе обучаются 20 % детей из неполных семей, 9% – из многодетных 

семей, опекаемых детей – 2%. 

     В течение 5 лет наблюдается тенденция к увеличению количества 

обучающихся школы и соответственно увеличение количества семей.  

Увеличивается количество многодетных, малообеспеченных, неполных 

семей. Число семей, находящихся в социально-опасном положении остается 

стабильным- 1,6%. 

      По состоянию на 01.09.2021 года в школе обучается 1077 школьника. 
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      Из  1077 учеников:  на уровне НОО обучается - 500 учеников, на уровне 

ООО  - 500 учеников, на уровне СОО - 50 учеников. Количество 

обучающихся по годам имеет тенденцию к повышению. 

     Воспитательное пространство школы включает: спортивную школу,  

спорткомплекс,   деятельность которых направлена на формирование имиджа 

здорового человека. Повышению культурного и интеллектуального уровня 

обучающихся способствуют учреждения культуры: краеведческий музей, 

филиалы городской детской библиотеки, выставочный зал, школа искусств, 

ДК «Юность», ДДТ «Созвездие». Тесное сотрудничество формирует, с одной 

стороны, традиции школы и микрорайона (совместные праздники, выставки, 

соревнования и т.д.), с другой стороны, - способствует расширению сферы 

дополнительного образования. С начала 2020-2021 учебного года на базе 

образовательного учреждения открыт Центр цифрового и гуманитарного 

профиля. 

      Для ознакомления старшеклассников с ситуацией на рынке труда 

привлекаются специалисты городского центра занятости населения, 

городского профориентационного кабинета, музея АО «Саянскхимпласт», 

взаимодействие с учреждениями НПО, СПО.  

      На достаточно высоком уровне организована работа школы с Советом 

ветеранов микрорайона. Традиционными стали акции: «Посылка ветерану», 

«Ветеран живет рядом», «Открытка ветерану»; встречи с ветеранами, 

участниками войны, тружениками тыла. 

      Взаимодействие с Отделом Внутренних Дел, прокуратурой города 

способствует улучшению работы по профилактике правонарушений. 

Динамика обучающихся, состоящих на учете в ОДН, имеет тенденцию к 

снижению. 

В образовательном учреждении создана и реализуется воспитательная 

система школы Здоровья. Знаковыми ценностями являются: Человек, 

Культура, Здоровье.  
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Формирование физически, психологически, нравственно здоровой личности, 

способной руководствоваться в жизни  культурными нормами поведения, 

относящаяся к человеку как наивысшей ценности остается приоритетным 

направлением в развитии воспитательной системы школы. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом 

и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

Ценность «Человек»: 

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших;  
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 Ценность «Культура: 

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

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

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

свою страну;  

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

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

Ценность «Здоровье» 

- соблюдать правила личной гигиены режим дня; 

- вести здоровый образ жизни;  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 
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Ценность «Человек»: 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее; 

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

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Ценность «Культура»: 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

Ценность «Здоровье»: 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 
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определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

Ценность «Человек»: 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации; 

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

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 
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Ценность «Культура»: 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

Ценность «Здоровье»: 

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

 

Портрет выпускника школы Здоровья: 

- знает основные положения Конституции РФ, гражданские права и 

обязанности; 

- сформированы потребности познавать высшие культурные и нравственные 

ценности;  

- испытывает потребность заботиться о своем физическом и нравственном  

здоровье, противостоять вредным привычкам;   

- принимает участие в социально-значимой деятельности. 

- представляет важность занятий физической  культурой, спортом, туризмом 

для всестороннего развития личности;   

- имеет сформированное отношение к формальным и неформальным 

группам; 

- знает, что ЗОЖ есть основа личностного и социального успеха; 

- знает элементы саморегуляции, умеет применять на практике; 

- имеет устойчиво-позитивное отношение к самопознанию. Сознательно 

развивает учебные умения. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1)  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2)  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, студии и иные объединения, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы и 

программы внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на основе 

идей Общероссийской общественно — государственной детско-юношеской 

организации (РДШ);  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовывать работу, направленную на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, формирование установок к здоровому 

и безопасному образу жизни; 

10) развивать систему наставничества в среде школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующих модулях воспитания и реализуется через 

план воспитательных мероприятий, утвержденный на текущий учебный год ( 

приложение 1). 

Инвариантные модули: 

• «Классное руководство»,  

• «Школьный урок»,  

• «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование», 

• «Работа с родителями»,  

• «Самоуправление», 

• «Профориентация».  

Вариативные модули:  

• «Ключевые общешкольные дела», 

• « Организация предметно-эстетической среды», 

• « Профилактика и безопасность», 

• « Наставничество». 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями 

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 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
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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 упрочить 

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 ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
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школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных 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 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, 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. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

• формирование ценностного отношения к категориям Человек, 

Культура, Здоровье через содержание учебного материала; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
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значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• 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;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго 

поколения 
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следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного 

образования. 

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание 

условий 

для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 - улучшить условия для развития ребенка; 

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 - отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных 

занятий в 

соответствии с их интересами и способностями; 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной 

деятельности, 

определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

 - определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий 

в рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в 

школе; 

 - разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения; 

 - эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 
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методический потенциал. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный 

руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с 

учебновспомогательным персоналом школы; 

 - организует в классе образовательный и воспитательный процесс, 

оптимальный 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 - организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Организации внеурочной деятельности включает следующие направления 

деятельности: 

 - спортивно оздоровительное ; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное ; 

- социальное ; 

 - общекультурное. 

В процессе организации внеурочной деятельности используется 

индивидуальный 

подход и разрабатываются индивидуальные маршруты освоения 

образовательных программ. Индивидуально-ориентированный подход дает 

возможность 

школьнику действовать в зоне ближайшего развития, формирует у него 

желание учиться. 

Для многих детей – это возможность проявить инициативу и 

самостоятельность, 
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ответственность и открытость. Поэтому необходимо создать ситуацию 

добровольного 

выбора учениками и их родителями тех или иных направлений внеурочной 

занятости. 

Оценив ресурсы школы, образовательная организация организует работу 

объединений 

внеурочной деятельности по разным направлениям для обучающихся 1-11 

классов.  

  

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего  образования. 

 Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды 

образования по конкретным образовательным программам.  

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего 

образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов 

деятельности, ориентированных на развитие его личностных качеств, 

способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной 

самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.  

Система дополнительного образования в нашей школе: максимально 

ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей),  обеспечивает психологический комфорт для 

всех детей, учащихся и личностную значимость учащихся,  дает шанс 

каждому открыть себя как личность,  предоставляет ученику возможность 

творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе,  

налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования 

на принципах реального гуманизма,  активно использует возможности 
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окружающей социокультурной и духовной пищи,  побуждает учащихся к 

саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу,  обеспечивает 

оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

 Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата 

в ней.  

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать 

деятельность очень широкого спектра дополнительных услуг. Занятия в 

объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Количество обучающихся в объединении, их 

возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в 

объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 

актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 В МОУ «СОШ»5» реализуются дополнительные  программы следующих 

направленностей: 

- художественная, 

- техническая, 

- физкультурно-спортивная, 

- социально-педагогическая. 
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3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет,  Совет отцов, Управляющий  

совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• клуб выходного дня, предоставляющий родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

• родительский открытый университет, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 
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• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель школьного самоуправления – привлечение каждого учащегося 

учреждения к участию в жизнедеятельности учреждения, повышение его 

социальной активности, развитие его творческого потенциала и лидерских 

качеств. 

Самоуправление на уровне школы: 

 Основные задачи школьного самоуправления: 

 определение приоритетов детских интересов и реализация их на практике; 

 создание условий для реализации лидерского и творческого потенциала 

личности; 

 создание возможностей для самоуправления, развития инициативы, 

самодеятельности детей и подростков; 

 реализация механизмов выявления, формирования и соглашения интересов 

детей и подростков в учреждении, развитие умения связывать свои интересы 

с интересами других людей; 

 создание условий для участия детей в социально направленной 

деятельности; 

 формирование у детей и подростков национального самосознания, 

гражданственности, патриотизма, уважения к законности и правопорядку; 

 приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным 

традициям; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 проведение учебных, оздоровительных, спортивных и иных массовых 

мероприятий, связанных с функционированием системы воспитания 

учреждения; 
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 развитие связей и сотрудничества членов ученического и педагогического 

коллективов учреждения. 

Система школьного самоуправления в учреждении основана на принципах, 

содержании РДШ и структурируется в соответствии с его направлениями: 

 Личностное развитие (творчество, популяризация здорового образа жизни 

и спорта, профессиональная ориентация), 

 Гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, 

изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных 

музеев, природоохранная деятельность), 

 Военно-патриотическое направление (деятельностью юных армейцев, 

пожарных и юных инспекторов движения), 

 Информационно-медийное направление (поддержка талантливых юных 

журналистов; создание и развитие школьных медиацентров, в том числе  

телевидения, новостных групп в социальных сетях). 

К органам школьного самоуправления относятся: 

 Общее собрание школьников, 

 Совет лидеров классов, 

 Совет лидеров (по направлениям деятельности), 

 председатель школьного самоуправления, он же лидер первичной 

организации Российское движение школьников, 

 Высшим органом школьного самоуправления является Общее собрание 

школьников, которое собирается не реже 2-х раз в год. По инициативе 

председателя школьного самоуправления или по требованию большинства 

членов ученического коллектива могут созываться внеочередные Общие 

собрания школьников. 

Самоуправление на уровне класса: 

 Школьное самоуправление осуществляется членами ученического 

коллектива учреждения, объединенными в классы. 

 В каждом классе создаются 4 штаба в соответствии с направлениями 

деятельности РДШ: 
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 Штаб личностного развития (аниматоры, массовики, физорги), 

 Штаб гражданской активности (волонтеры, экологи, вожатые), 

 Штаб военно-патриотической работы (юнармейци, юные друзья полиции, 

юные инспектора дорожного движения, юные друзья пожарных) 

 Штаб информационно-медийной работы (редколлегия, корреспонденты, 

фото-, видео-операторы) 

В каждом классе избираются представители штабов в соответствии с 

должностями, входящими в систему самоуправления отряда. 

Высший орган отряда – классное собрание. На классном собрании члены 

классного коллектив сообща решают дела класса, избирают представителей 

штабов, командира класса, заместителя командира класса, заслушивают 

отчеты об их деятельности. 

Представители штабов, командир класса, заместитель командира класса 

избираются открытым голосованием. 

Представители штабов избирают из своего числа руководителей штаба, 

которые совместно с командиром класса организуют жизнь класса, 

планируют работу классу, создают рабочие группы для проведения классных 

дел, дают и проверяют выполнение классных поручений. 

Командир класса и командир отряда, сформированного из состава учеников 

данного класса, это одно и то же лицо. 

. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
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профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 
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• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.   

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 организация на базе школы городского интегративного события года 

«Здоровье- открытая дверь в будущее» в рамках образовательного 

Консорциума. Участие в интегративных событиях года школ города. 

 городские акции, конкурсы для обучающихся школ города: «Самый 

умный класс», «Самый поющий класс», «Самый танцующий класс» и т.д. 

 молодежный саммит- ежегодное мероприятие для старшеклассников 

школ, студентов. Представление опыта социально-значимых дел, проектов. 
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Обсуждение наиболее значимых проблем. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы.  

 мероприятия объединяющие педагогов, родителей и школьников 

спортивные соревнования, дни Здоровья и т.д. 

 церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов на 

мероприятии «Звезды года» за активное участие в жизни школы, защиту 

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

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

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

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
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событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы  спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

В МОУ «СОШ№5» профилактическая деятельность осуществляется по 

следующим направлениям: 

- профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

- профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 



71  

  

- профилактика буллинга; 

-  профилактика курения, употребления ПАВ; 

- безопасное поведение школьников дома, на улице, в школе; 

- информационная безопасность. 

В школе действуют следующие объединения: 

- Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- наркологический пост «Здоровье +»; 

- Служба медиации и примирения; 

- Совет при уполномоченном по защите участников образовательного 

процесса. 

В рамках профилактической работы осуществляется взаимодействие с 

органами системы профилактики, социальными партнерами: ОДН, КДНиЗП, 

КЦСОН, Центр занятости населения, Отдел по социальной защите 

населения, учреждения дополнительного образования. 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений,совершенных учащимися образовательного 

учреждения.  

Основные задачи деятельности 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных 

несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально - 

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- 

опасном положении; 
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- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики 

являются: 

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном 

учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, скоторыми необходима индивидуальная 

профилактическая работа в соответствии со ст. 5, вышеуказанного закона; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с 

созданием 

программы лагеря дневного пребывания); 

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное 

время. 

Обозначены три направления профилактической работы: организационно-

методическое, диагностическое и профилактическое. В рамках 

диагностической работы осуществляется своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном 

положении, а также деятельность по их социально – педагогической 

реабилитации или предупреждению совершения ими правонарушений и 

общественноопасных деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально – опасном положении системна и последовательна. 

Поэтому данная работа проводится классными руководителями совместно с 

педагогом-психологом и социальным педагогом. На начальном этапе 

классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по 

показателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является 

необходимым инструментом для дальнейшей организации индивидуальной 
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траектории школьника, где ведущая роль принадлежит классному 

руководителю. В отдельных случаях при необходимости к работе классного 

руководителя подключается педагог-психолог, который составляет психолого-

педагогическую картуподростка. В пределах своих компетенций с 

выявленными учащимися и их родителями (законными представителями) 

проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается 

социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним и 

семьям, применяя определенные методы воспитательного воздействия. При 

этом, из категории учащихся, которые систематически нарушают 

правопорядок как в школе, так и вне её, а также по информации, полученной 

из отделов полиции, формируются списки для представления на Совет 

профилактики. 

       

3.10. Модуль «Наставничество» 

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это 

проект «Дай руку мне, вожатый» по наставничеству старших школьников 

над младшими ребятами.  

Каждый классный коллектив 5-9 классов являются наставниками 

обучающихся 1-4 классов. 

Все мероприятия из плана воспитательной работы школы, в том числе в 

рамках РДШ, реализуются через этот проект, где главным механизмом 

является принцип «равный обучает равного», от детей старшеклассников - 

детям младших классов. 

На вожатский отряд возлагается основная миссия – вовлечение учащихся 

начальной школы в игровой процесс, сопровождение младших школьников. 

В начале года проводятся выборы ученического самоуправления, в каждом 

классном коллективе 5-9 классов определяется актив вожатского отряда и 

выбирается командир отряда вожатых. 

На первом этапе отряд вожатых определяется с названием отряда, девизом, 

эмблемой, цветом галстука и отрядной песней.  



74  

  

На совете вожатых в начале каждой четверти определяется план работы, 

условия представления результатов в электронном виде для освещения на 

сайте школы и портфолио отряда вожатых в конце года. 

В конце учебного года на Слёте вожатых детские педагогические отряды 

представляют творческие отчёты о деятельности в течение года и портфолио 

отряда. 

Члены юных вожатых организуют деятельность по следующим 

направлениям: 

 организация внутриклассных мероприятий подшефного класса; 

 еженедельные мероприятия по реализации плана РДШ; 

 участие в событиях школы вожатской парой. 

Вожатые на занятиях «Школы вожатого» изучают следующие темы: 

 функционал юного вожатого (общие положения, должностные 

обязанности, права, ответственность, взаимоотношения, нормативно-

правовая база); 

 индивидуальные и возрастные психолого-педагогические особенности 

школьников; 

 особенности организации внеурочной деятельности (методика 

организации коллективного планирования деятельности детского 

объединения); 

 детский коллектив и его особенности (стадии развития коллектива, 

алгоритм формирования коллектива, позиция вожатого в детско-

подростковых коллективах, позиция актива в коллективе ребят); 

 методика формирования детских и подростковых объединений 

(организация самоуправления, структура самоуправления, этапы создания 

модели школьного самоуправления, со-управление, организация, роль 

вожатого в работе с детскими общественными объединениями); 

 методика исследования коллектива и личности; 

 прикладное творчество; 
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 игротехника (классификация игр, цель игры, задачи, поставленные 

педагогом и ребенком в одной и той же игре, интеллектуальные игры, 

экономические игры, основы сценарного мастерства); 

 методика организации КТД; 

 методика организации и проведения школы-актива, сборов, летнего 

лагеря в условиях школы; 

 инновационные технологии (фестиваль, проект); 

 дизайн и оформление массовых праздников и КТД; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности, действия и поведение в 

ЧС.  

Предполагаемым результатом реализации модуля является: 

 для младших школьников: повышение самооценки обучающихся; 

приобретение опыта общения в разновозрастной группе. 

 для вожатых: пропедевтика родительской компетентности; создание 

площадки педагогической практики, с целью дальнейшего самоопределения; 

повышение самооценки обучающихся; а к саморазвитию и 

самосовершенствованию; получение общественного признания и чувства 

социальной значимости. 

для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с 

родителями, коллегами и детьми; возможность использования высокого 

профессионального потенциала родителей и коллег; создание модели 

продуктивного взаимодействия и со-управления. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным  направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
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обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы 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. 

Диагностический инструментарий: 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
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- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством профилактической работы; 

- качеством работы по развитию наставничества в детской среде; 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

3.2.5. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

 Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
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материального благополучия. Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса. 

 Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является 

направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность 

обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального 

здоровья обучающихся, формирование основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Основные задачи программы:  

• формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни;  

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

 • формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 

 • формирование установок на использование здорового питания; 

 • использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 • соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
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• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 • формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 • становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 • формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья;  

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных(чрезвычайных) ситуациях.   

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования здорового образа жизни ориентирована на 

достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

 • формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий, овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

Основные направления, формы реализации программы Формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа- интернат №19 г. Тайшета» 

организовано по следующим направлениям: 

 1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы. 
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 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 3. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной  и  внеурочной деятельности. 

 4. Работа с родителями (законными представителями). 

 5. Просветительская и методическая работа со специалистами школы.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

 • соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 • наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

 • организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 • наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимогои квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. Система 

физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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  рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

  организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности.  

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни.  

 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

 Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях 

(социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, 

общекультурном) и реализуется через программы внеурочной деятельности.  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим 

направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой 

создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 



83  

  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Просветительская работа с родителями  

Просветительская работа с родителями включает: 

 -проведение родительских собраний, лекций, тренингов и т.п.;  

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

В содержательном плане просветительская работа направлена на 

ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с 

особенностями психофизического развития детей, укреплением здоровья 

детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. 

д.  

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников 

общеобразовательной организации и повышение уровня их знаний по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
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 • проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 • приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 

 

Содержание программы 

1 блок - Здоровьеберегающая и экологически целесообразная 

инфраструктура. 

 

Состав сотрудников 

здоровьеберегающей и 

экологически 

целесообразной 

инфраструктуры 

Деятельность Сроки Планируемый результат 

Директор школы Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

в течение года создание условий: 

кадровое обеспечения, 

материально- 

техническое, финансовое 

 Заведующий ХЧ Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех 

помещений ОО;  

Организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности;  

 Создание условий для 

функционирования 

столовой, спортивного 

в течение года обеспечение 

соответствие состояния и 

содержания здания и 

помещений 

образовательного 

учреждения санитарным 

и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 
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зала, медицинского 

кабинета 

здоровья и охраны труда 

обучающихся; наличие и 

необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также 

для хранения и 

приготовления пищи; 

оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым игровым и 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарём 

Заместители директора 

по УВР 

1. Разрабатывают 

построение учебного 

процесса в соответствии с 

гигиеническими нормами. 

2. Контролируют 

реализацию учебных 

программ с учетом 

индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности).  

 Организует 

воспитательную работу, 

направленную на 

формирование у 

обучающихся основ 

экологической культуры и 

ЗОЖ, на развитие 

мотивации ЗОЖ 

в течение года - приведение учебно-

воспитательного 

процесса в соответствии 

с состоянием здоровья и 

физических 

возможностей 

обучающихся и учителей, 

организующих процесс 

обучения обучающихся. - 

наличие условий 

сохранения и укрепления 

здоровья как важнейшего 

фактора развития 

личности 

приоритетное отношение 

к своему здоровью, - 

наличие мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств, - 

наличие у обучающихся 

потребности ЗОЖ 



86  

  

Руководители 

методических 

объединений 

1. Изучают передовой 

опыт в области 

здоровьесбережения и 

формирования 

экологической культуры. 

2. Проводят коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового 

образа жизни и 

экологической культуры 

обучающихся и педагогов. 

3. Разрабатывают 

рекомендации по 

валеологическому 

просвещению  повышение 

валеологической 

грамотности учителей; - 

наличие готовности у 

педагогов к 

валеологической работе с 

учениками и родителями и 

формированию у них 

экологической 

культурыобучающихся 

учителей и родителей 

в течение года повышение 

валеологической 

грамотности учителей; - 

наличие готовности у 

педагогов к 

валеологической работе с 

учениками и родителями 

и формированию у них 

экологической культуры 

Классные 

руководители учителя 

воспитатели ГПД 

Учитель физической 

культуры 

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу 

с учащимися, 

направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. 2. Проводит 

диагностическую работу 

по результативности и 

коррекции 

в течение года формирование у 

обучающихся 

потребности ЗОЖ; 

 - формирование 

здоровой целостной 

личности 
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валеологической работы. 

Медицинский работник 1.Обеспечивает 

проведение медицинских 

осмотров. 2.Организует 

санитарно- гигиенический 

и противоэпидемический 

режимы ведет 

диспансерное наблюдение 

за детьми; -выполняет 

профилактические работы 

по предупреждению 

заболеваемости. 

в течение года формирование 

представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- формирование 

потребности ребёнка 

безбоязненного 

обращения к врачу по 

любым вопросам 

состояния 

Педагог - психолог Способствует 

формированию 

благоприятного 

психологического климата 

в коллективе:  

. Занимается 

профилактикой детской 

дезадатации . 

Пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

в течение года создание благоприятного 

психо-эмоционального 

фона: - развитие 

адаптационных 

возможностей; - 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков, качеств 

толерантной личности, 

развитие самопознания; - 

формирование 

психологической 

культуры личности 

Родительский комитет  Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 2. 

Участвует в обсуждении 

совместной деятельности 

педколлектива, 

обучающихся, родителей 

по здоровьесбережению и 

формированию 

экологической культуры. 

3.Участвуют в 

в течение года обеспечение 

результативности 

совместной работы семьи 

и школы 
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2 блок - Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

 

 

Направления 

деятельности 

содержание 

деятельности 

ответственные планируемый 

результат 

Рациональная 

организация режима 

школьной жизни 

оптимальный годовой 

календарный 

учебный график, 

позволяющий 

равномерно 

чередовать учебную 

деятельность и 

отдых:  

пятидневный режим 

обучения  

составление 

расписания с учетом 

динамики умственной 

Зам. директора по 

УВР 

педагоги  школы  

соблюдение 

гигиенических норм 

и требований к 

организации и 

объёму учебной и 

внеучебной 

нагрузки 

обучающихся; - 

использование 

методов и методик 

обучения, 

адекватных 

возрастным 

совещаниях по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся и 

сформированности основ 

экологической культуры 
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работоспособности в 

течение дня и недели. 

• облегченный день в 

середине учебной 

недели (учет 

биоритмологического 

оптимума умственной 

и физической 

работоспособности). • 

рациональный объем 

домашних заданий 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся; - 

строгое соблюдение 

всех требований к 

использованию 

технических средств 

обучения, в том 

числе компьютеров 

и аудиовизуальных 

средств; - 

индивидуализация 

обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей 

развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности) 

Организация учебно- 

познавательной 

деятельности 

Корректировка 

учебных планов и 

программ: введение 

внеурочной 

деятельности, 

спортивно- 

оздоровительного 

направления • 

реализация планов 

индивидуального 

обучения для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

2Использование в 

учебном процессе • 

здоровьесберегающих 

Зам. директора по 

УВР, психолог, 

педагоги нач. 

школы 
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технологий и 

возможностей УМК • 

содержания 

валеологического 

образовательного 

компонента в 

предметах, имеющих 

профилактическую 

направленность: 

физическая культура, 

окружающий мир и 

тд. 

 

 

3 блок - Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

 

Направления 

деятельности 

содержание деятельности ответственные планируемый 

результат 

Организация 

оздоровительно- 

профилактической 

работы 

медицинский осмотр детей, 

врачами-); • проведение 

плановых прививок 

медработником школы • 

мониторинг состояния 

здоровья, заболеваемости с 

целью выявления наиболее 

часто болеющих детей; 

определение причин 

заболеваемости с целью 

проведения более 

эффективной коррекционной 

мед. работник 

 кл. руководитель 

воспитатели 

специалисты 

соц. педагог 

администрация 

школы 

мед .работник 

школы 

рациональная 

организация 

двигательного 

режима 

обучающихся, - 

нормальное 

физическое 

развитие и 

двигательная 

подготовленность 

обучающихся всех 
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и профилактических работ возрастов, - 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, - 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и - 

формирование 

культуры здоровь 

создание в школе условий для 

соблюдения санитарно- 

гигиенических навыков: 

мытья рук, переодевания 

сменной обуви и т.д.; • 

соблюдение санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического 

режима организация горячего 

питания учащихся  

работа специалистов школы 

по психолого-медико- 

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся; 

проведение классных часов и 

бесед о режиме дня, 

правильном питании, 

вредных привычках и т.п.; 

организация наглядной 

агитации, выпуск листов 

здоровья мед. работник соц. 

служба психолог • 

организация рейдов «Чистый 

класс», «Внешний вид», 

«Чистые руки», и т.п. • 

проведение Недель 

безопасности • организация 

встреч с инспекторами 

ГИБДД, мед. специалистами 

   

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

организация уроков 

физкультуры 3 часа в 

неделю • полноценная и 

эффективная работа с 

обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках 

Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

 Учитель 

физической 

культуры 
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физкультуры) • 

организация динамических 

перемен, физкультминуток 

на уроках, 

способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности • организация 

работы спортивных секций 

и создание условий для их 

эффективного 

функционирования; • Дни 

здоровья регулярное 

проведение классных 

спортивно- 

оздоровительных 

мероприятий («Мама, папа, 

я – спортивная семья», 

«Зарница», походы и т.п.) 

4 блок - Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей, привлечь их к 

активному участию в работе гимназии по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

содержание формы работы сроки ответственны

е 

результат 

Обсуждение с 

родителями 

вопросов 

экологической 

культуры, 

здоровьесбережения 

в семье и 

Родительские 

собрания 

 

 

 

Индивидуальнее 

консультации 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

по мере 

необходимост

кл. 

руководитель 

 

мед. 

работник  

 

психилог 

формирование 

общественного 

мнения 

родителей, 

ориентированног

о на здоровый 

образ жизни; • 
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образовательном 

учреждении, 

знакомствородителе

й с задачами и 

итогами работы 

школы в данном 

направлении на 

родительских 

собраниях, 

лекториях 2. Обмен 

опытом семейного 

воспитания по 

ценностному 

отношению к 

здоровью и 

окружающей среде 

и 

 

соц. педагог 

 педаго- 

бибдиотекарь

,  

воспитатели 

ГПД 

создание в семье 

благоприятной 

воспитывающей 

среды, 

способствующей 

улучшению 

межличностных 

отношений, 

повышению 

ответственности 

семьи за 

здоровье, 

физическое, 

эмоциональное, 

умственное и 

нравственное 

развитие 

школьников, 

формирование 

их 

экологической 

культуры. 

Просвещение 

родителей через 

размещение 

информации на 

сайте школы, 

создание 

информационных 

стендов 

Размещение 

информации по 

ЗОЖ, 

экологической 

культуре и ОБЖ на 

стендах школы 

Выставка научно-

метод. литературы 

по 

здоровьесбережени

ю и экологии 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

совместной работы 

педагогов и 

родителей по 

проведению 

здоровьесберегающ

их мероприятий 

«Весёлые старты», 

«Дни здоровья», 

походы… 

по плану 

воспитательно

й работы 

кл. 

руководитель 
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Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 - потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 - негативное отношение к факторам риска здоровья (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны; 

 - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 - элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

 - установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении 

и поступках; 

 - стремление заботиться о своем здоровье; 

 - готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире; 

 - овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих - действиях и поступках, принимать 

решения. 

 

3.2.6. Программа коррекционной работы 
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Пояснительная записка 

    Коррекционная работа представляет собой систему психолого- 

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии умственно 

отсталых школьников.  

     Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе.  

     Задачи коррекционной работы: 

 • выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся 

у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогического консилиума);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

 • реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно 

отсталых детей; 

 • оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
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Принципы коррекционной работы: Принцип приоритетности интересов 

обучающегося определяет отношение работников организации, которые 

призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого- педагогического 

и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно - воспитательной работы.  

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

            Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

―в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

―в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 
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―в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

―развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

―развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

―определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

―сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

―психолого-педагогический эксперимент,  

―наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

―беседы с учащимися, учителями и родителями, 

―изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 
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―оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

―составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

―формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, ―организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее социально-

личностное развитие, 

―разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, 

―организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития учащихся, 

―развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, 

―социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

―занятия индивидуальные и групповые, 

―игры, упражнения, этюды, 

―психокоррекционные методики и технологии,  
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―беседы с учащимися, 

―организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: ― психолого-педагогическое 

консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, 

поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,  

―консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  
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―проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей, 

―оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

―психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, ―психологическое просвещение 

родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество,  

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

―индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

―лекции для родителей, 

―анкетирование педагогов, родителей, 

―разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь)  



101  

  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

 II этап (октябрь- май) 

 Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

 IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно - 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы.  

 

Механизм реализации программы  

Разработка механизма реализации программы коррекционной работы 

является отдельным, специально организованным этапом проектирования 

программы коррекционной работы образовательного учреждения, который 

включает:  
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- анализ и описание условий реализации программы коррекционной работы;  

- разработку системы психолого-медико-педагогического сопровождения. 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

(внутришкольным) является оптимально выстроенное взаимодействие 

педагогов и специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает 

: - комплексный подход в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи школьных специалистов 

разного профиля; 

 - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка с 

ОВЗ;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий учителей, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога, медицинского работника, других специалистов 

образовательного учреждения позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы обучения ребёнка с ОВЗ. Механизмом взаимодействия в школе- 

интернате является – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. Они 

направлены на оказание многопрофильной помощи ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также педагогам школы в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.2.7. Программа внеурочной деятельности  

Цель программы - создание условий для реализации индивидуальных 

способностей каждого обучающегося. 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. Программа 

педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

 

Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной 

программы школы является образовательной деятельностью, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной системы обучения.  

Реализуется  через  программы по направлениям, составленные педагогами, 

через формы работы классного руководителя, через  общешкольный план 

воспитательной работы школы.  
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В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и 

их родителей. 

На основании заявления родителей (законных представителей) при 

отсутствии медицинских противопоказаний  обучающимся на дому - 

индивидуальная форма обучения  предоставляется возможность участия во 

внеурочных мероприятиях образовательной организации.  

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 коррекционно-развивающее  

 нравственное 

  спортивно-оздоровительное 

  общекультурное 

 социальное. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих 

видах:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность; 

 5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность);  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

          Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные 

результаты 

 

3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 
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     Учебный план образовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

     

Общеобразовательные области 

Число учебных часов в 

неделю всего 

8 кл 9 кл 

Чтение и письмо 5 5 10 

Счет 5 5 10 

Развитие речи 1 1 2 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
5 5 10 

Физическая культура 2 2 4 

Пение и ритмика 1 1 2 

Рисование 2 2 4 

Трудовое обучение 10 10 20 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 31 31 62 

Внеурочная деятельность* 10 10 20 

Коррекционно– развивающая область** 5 5 10 

Другие направления внеурочной 

деятельности (кружки, секции)   
5 5 10 

Общее количество часов 41 41 82 

 

* Внеурочная деятельность вводится на основании требований п. 8.3 СанПиН 2.4.2.3286-

15, формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых 

не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные – на развивающую область с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. Образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает и утверждает отдельный план внеурочной деятельности.  

** Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, учителем или 

учителем-дефектологом 

   В учебный план вносятся ежегодно изменения, поэтому он ежегодно 

выставляется на  официальном сайте МОУ «СОШ №5». 

https://sayansk5.irkutschool.ru/ 

 

https://sayansk5.irkutschool.ru/
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Календарный учебный график.  

Календарный учебный график  для 5-9 классов определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: - даты начала и окончания учебного 

года;  

- продолжительность учебного года, четвертей;  

- сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Учебный год обычно начинается 1 сентября. Продолжительность учебных 

периодов   для 5-9 классов – 34 недели. В МОУ «СОШ  № 5» учебный год 

делится на 4 четверти.   

  

       Учебные занятия  начинаются в 8.00 первой смены. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Обучение в школе  организовано в первую смену по 

пятидневной  рабочей неделе.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом 

школы.  

Форма промежуточной аттестации.  

Формой промежуточной аттестации является определение индивидуальных 

достижений обучающихся по предметам без аттестационных мероприятий. 

Промежуточная аттестация представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) отметки в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо 

среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) отметок в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). Округление 

результата проводится в пользу обучающегося.  
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Учебный план МОУ «СОШ №5», реализующего адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)- 

2023-2024 учебный год 

 

Общеобразовательные области 

Количество часов 

в неделю 

всего 

 9** кл. 

Письмо   3 3 

Чтение  2 2 

Счёт  5 5 

Развитие речи  5 5 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания  1 1 

Физическая культура  2 2 

Пение и ритмика  1 1 

Рисование  2 2 

Трудовое обучение  10 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 

дневной учебной неделе)  31 31 

Коррекционные курсы    

1. Сенсорное развитие  1 1 

2. Предметно-практические действия  2 2 

3. Двигательное развитие  1 1 

4. Альтернативная коммуникация  1 1 

Развивающие занятия    

Подвижные игры  1 1 

Уроки нравственности  1 1 

Маленький мастер  1 1 

Дорогой добра  1 1 

Твои профессиональные намерения  1 1 

Итого внеурочной деятельности  10 10 

 

 

Учебный план МОУ «СОШ №5», реализующего адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)- 

 (обучение на дому по справкам ВК *) 

 2023-2024 учебный год 

 

Общеобразовательные области 
Количество 

часов в неделю 

всего 
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9 кл.*** 

Письмо  2 2 

Чтение 2 2 

Счёт 2 2 

Развитие речи 0,5 0,5 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 2 2 

Физическая культура 0,5 0,5 

Пение и ритмика 0,5 0,5 

Рисование 0,5 0,5 

Трудовое обучение 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5 дневной учебной неделе) 12 12 

Коррекционные курсы   

1. Сенсорное развитие 1 1 

2. Предметно-практические действия 2 2 

3. Двигательное развитие 1 1 

4. Альтернативная коммуникация 1 1 

Развивающие занятия   

Подвижные игры 1 1 

Уроки нравственности 1 1 

Маленький мастер 1 1 

Дорогой добра 1 1 

Твои профессиональные намерения 1 1 

Итого внеурочной деятельности 10 10 
* Согласно справкам ВК ОГБУЗ «Саянская городская больница» Детская поликлиника  

**Коррекционно-развивающие занятия, коррекционные курсы проводятся учителем-логопедом, учителем 

или учителем-дефектологом 

****В 2023-2024 учебном году обучение  по ИУП на дому по данной программе в соответствии с 

представленными документами (справки ВК ОГБУЗ «Саянская городская больница» Детская 

поликлиника и заключения ТПМПК) проводится в 9 классе. 

Внеурочная деятельность по АООП с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):  включены  коррекционные курсы – 5 часов (сенсорное развитие, предметно-практические 

действия,  двигательное развитие, альтернативная коммуникация) и развивающие занятия – 5 часов: 

спортивно-оздоровительное направление, духовно-нравственно направление, общекультурное направление, 

социальное направление  

 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» на 2023-2024 учебный год 

 
I 

 четверть  

с 01.09.2023 г. по 27.10.2023г. 

пятница                  пятница 

8 недель 

 

с 28.10.2023г.  по 06.11.2023г. 

суббота                   понедельник 

10 

II четверть  с 07.11.2023 г. по 29.12.2023г. 

вторник                        пятница 

8 недель  

 

с 30.12.2023г. по 08.01.2024г. 

суббота                             воскресенье 

10 

1 полугодие 16 недель   20 дней 

III 09.01.2024г.  по 22.03.2024г. 11 недель  с 23.03.2024г.  по 31.03.2024г. 9 
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четверть  вторник                     пятница  суббота                    воскресенье 

IV 

четверть  

с 01.04.2024г. по 24.05.2024 г. 

понедельник                   пятница 

7 недель 

 

 - 

2 полугодие 18 недель  9 дней 

фактически 34 недели          с 25.05.2024 по 31.08.2024 – летние 

каникулы 

29 дней + летние 

каникулы 

Основная общая школа работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели в  

одну (первую) смену. Учебные занятия начинаются с 8-00 часов. 

      Продолжительность учебного года составляет: 

  9-е классы - 34 учебные недели при 5-дневной учебной неделе. 

 3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

 

Кадровые условия 

      Качество образования в школе во многом определяется умелой 

Характеристика кадров в МОУ «СОШ №5» представлена на официальном 

сайте МОУ «СОШ №5» https://sayansk5.irkutschool.ru/ 

 При получении образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по АООП совместно с другими обучающимися 

должны быть соблюдены следующие требования к уровню и направленности 

подготовки специалистов:  

Педагогические работники МОУ «СОШ №5»: − учитель-логопед, учитель-

дефектолог, учитель музыки, учитель изо, учитель физической культуры 

(адаптивной физической культуры), учитель профессионально-трудового 

обучения,, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования  имеют наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

  Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

https://sayansk5.irkutschool.ru/
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             Финансовые условия реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется 

на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в 

соответствии со Стандартом.  

Финансовые условия реализации АООП должны:  

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную  

деятельность;  

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований  

Стандарта;  

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся;  

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП   осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:  

специальными условиями получения образования (кадровыми,  
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материально-техническими); расходами на оплату труда работников, 

реализующих АООП; расходами на средства обучения и воспитания, 

коррекции (компенсации) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расходами, 

связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в 

организации.  

3.3.5. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают 

возможность достижения обучающимися требований к результатам освоения 

АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) организации (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации и их оборудование); 

- зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в учебных кабинетах школы, для активной 

деятельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 
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- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-

психолога, специалистов, структура которых обеспечивает возможность для 

организации разных форм урочной и внеурочной деятельности;  

- трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);  

-  

- туалетам, коридорам и другим помещениям; 

  - помещением библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

- актовому залу; 

- спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

Материально-техническое обеспечение школы соответствует не только 

общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к:  

- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП;  

- организации временного режима обучения;  

- техническим средствам обучения;  

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам.  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области:  
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- соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности;  

- обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- соблюдения пожарной и электробезопасности;  

- соблюдения требований охраны труда;  

- соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и др.  

Школа обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося.  

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами школы.  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной 

категории обучающихся.  

Программно-методическое обеспечение позволяет  в полном объёме 

реализовать учебный план.   

   Обеспеченность учебной литературой по реализуемым образовательным 

программам составляет 99%. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности).  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это 
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обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике в школе, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  
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3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий и др.) 

 

 

 

 

Приложение  

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

1. Оценочные материалы  

Особенности развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагают применение специальных 

методов обучения, осуществление принципов индивидуального и 

дифференцированного подхода с учетом их возможностей и коррекции 

имеющихся недостатков. Дифференцированный подход в обучении - 

создание разнообразных условий обучения для различных детей с целью 

учета их особенностей. Он является комплексом методических, психолого-

педагогических и организационно-управленческих мероприятий, 

обеспечивающих обучение в однородных группах. Умственно отсталые 

учащиеся представляют собой довольно разнородную группу. В их обучении 

наблюдаются различного рода трудности разной степени. Поэтому 

реализация индивидуального и дифференцированного подходов является 

необходимым условием в образовательном процессе детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. 

  Совокупность личностных и предметных результатов  освоения АООП 

составляет содержание жизненных компетенций обучающихся. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
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(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации 

к обучению и познанию. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении 

знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности, овладением 

доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области, характеризуют опыт специфической для 

предметной области деятельности по получению нового знания, достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности и жизни. 

Обучение ребенка с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не  предполагает традиционной (5-

бальной) оценочной системы. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в виде отметок.  

Используется качественная оценка успешности усвоения учебной программы 

(«усвоил»/ «частично усвоил»/«не усвоил»), т.е. безотметочная система на 

протяжении всего периода обучения.  

Оценка результативности обучения отражает степень самостоятельности 

обучающегося:  

-  «усвоено» - выполняет задания самостоятельно; выполняет задания по 

образцу; выполняет задания по подражанию; выполняет задания по 

словесной инструкции 

- «частично усвоено» - выполняет задания самостоятельно после 

предложенной помощи; выполняет задания по образцу после предложенной 
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помощи; выполняет задания по словесной инструкции после предложенной 

помощи 

-  «не усвоено»- задания самостоятельно не выполняет, помощь не 

принимает; задания по образцу не выполняет, помощь не принимает; задания 

по подражанию не выполняет, помощь не принимает; задания по словесной 

инструкции не выполняет, помощь не принимает. В случае затруднений в 

оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием 

видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты. 

           Оценка достижений предметных результатов проводится  по итогам 

четверти, учебного года.  Отслеживание динамики развития осуществляется 

посредством мониторинга развития ученика и фиксируется учителем в 

индивидуальной карте развития.  


