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Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 30 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Коваленко 

Петра Михайловича»  Энгельсского муниципального района Саратовской области  (далее  

МОУ «СОШ № 30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО») -это общеобразовательная программа, 

адаптированная для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) МОУ «СОШ № 

30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО» разработана в соответствии с требованиями ФГОС (вариант 

1). 

Сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для обучающихся 1 варианта ― I (I дополнительный) - IV; V-IX классы (9 

лет или 10 лет обучения). 

Нормативно-правовую базу адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составляют: 

-Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; 

-Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ № 1599 от 19 декабря 

2014 г.; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в Минюсте России 03 марта 

2011 года 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях,  осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации №  26 от 10 июля 2015 г.; 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 г. 

-Устав МОУ «СОШ № 30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО». 



  

В основу разработки адаптированной основной общеобразовательной программы 

положены следующие принципы: 

-    принцип коррекционной направленности обучения, 

- принцип фундаментальности и вариативности, который означает построение 

образования на инвариантной основе единого федерального образовательного 

пространства, которое дополняется региональной и школьной вариативными 

составляющими; 

- принцип непрерывности и преемственности образования, образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

- принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 

всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 

- принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных 

уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их 

воспитания и творческого развития, формирования готовности к продолжению 

образования и жизни в обществе; 

- принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся, 

включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств 

личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной 

деятельности; 

- принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого школьника. 

В основу разработки АООП положены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 



  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Назначение настоящей АООП - организовать взаимодействие между компонентами 

учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов. 

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

так и в отдельных классах, группах.  

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

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

реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу внеурочной деятельности; 



  

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2).  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта Организация может создавать два варианта 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с умственной отсталостью, получение образования вне 

зависимости от выраженности основного нарушения, наличия других (сопутствующих) 

нарушений развития, места проживания обучающегося, вида Организации. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым достижениям 

не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости индивидуализируется 

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

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

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с 

умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

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

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Цель программы: 

Модернизация содержания образовательной деятельности школы; обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с Федеральным государственным 



  

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), приказ № 1599 от 19 декабря 2014 г. 

Задачи: 

- максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-

волевой сферы умственно отсталых школьников; 

- улучшение качества знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с их 

учебными возможностями, потребностями; 

- забота о здоровье обучающихся и духовно-нравственном воспитании; 

АООП программа школы направлена на: 

 создание условий, необходимых для реализации коррекции психофизического развития 

учащихся на основе построения индивидуальных траекторий развития школьников; 

 содействие разностороннему развитию личности ребенка на основе духовно- 

нравственных ценностей; 

 формирование личной ответственности школьников за собственное здоровье, 

приобретение ими навыков здорового образа жизни. 

При разработке АООП учитывались ведущие направления модернизации общего 

образования, к которым относятся: 

 личностная ориентация содержания образования; 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; повышение удельного веса и качества занятий 

физической культурой; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности 

содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского 

общества и правового демократического государства, становлению личности ученика; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач; 

 усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям. 

Подготовке программы предшествовал серьезный анализ деятельности школы: 

образовательные потребности и возможности общества и окружающего школу социума; 

сделан анализ деятельности школы (традиции, достижения, нерешенные проблемы); 

определен уровень профессионализма, интересов и наклонностей членов педагогического 

коллектива школы. 



  

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

 

 



  

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

2.1. Целевой раздел 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - создание условий для максимального удовлетворения образовательных 

особенностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

 

Достижение  поставленной  цели  предусматривает  решение  следующих основных 

задач: 

―  овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

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

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через организацию внеурочной 

деятельности; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  создана с учетом их 

образовательных особенностей. 



  

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает обязательную 

часть (70%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (30%). 

Срок реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 

9 лет. 

1 этап -1(1 дополнительный)-4 классы – 4 года либо 5 лет; II этап - 5-9 классы – 5 лет. 

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

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Организация первого дополнительного класса направлена на решение диагностико- 

пропедевтических задач: 

* выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

* сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению адаптированной 

основной общеобразовательной программы; 

* сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

* обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

игра и др.).  

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

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

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

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

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

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 

недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 



  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

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

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию 

и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

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

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в 

процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий. 

Школа реализует учебный план для обучающихся с умственной отсталостью и 

предусматривает девятилетний срок обучения  как  наиболее  оптимальный  для 

получения ими общего образования и профессионально – трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 



  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

интеллектуальной 

 неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

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

Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется 

интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость 

отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 

медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения таких 

обучающихся в образовательных организациях. 

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

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 

34- 20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

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

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и 

их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

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

большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с 

умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на 

ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет 

системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все 

стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально- 

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, 

нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет 

включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие 

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

развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность 

к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как 



  

правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. 

Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 

специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушения ми) оказывается чувственная ступень познания ― 

ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

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

восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных 

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

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

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

Эти мыслительные операции у данной категории детей обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между 

частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия 

и т. д. 

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 



  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны 

с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при 

этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 

установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

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

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

специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи 

с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет 

более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, 

которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его 

распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. 

Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо 

одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и 

интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о 

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

показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного 

материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности 

и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 



  

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционно- развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 

представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении 

различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для 

овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

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

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

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

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на от- 

дельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук 

и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие не посильности предъявляемых требований, у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 



  

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

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

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

правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные 

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

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 

профильного труда.  Следует отметить независимость и самостоятельность этой 

категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-

бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

что затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных отношений 

является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими 

реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. 

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, 

особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической 

агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 

коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться 

на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких 

социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных 

мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на 

сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону 

ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в 

образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны 

решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной 

сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям 

обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

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

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

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

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, 

остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, 

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

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

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

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

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

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

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

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



  

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

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

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в 

процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий. 

 

2.1.2. Планируемые   результат освоения   обучающимися с легкой  умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной  

общеобразовательной программы 

 

Результаты освоения обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, созданная на основе ФГОС, предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

Родину; 

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП  образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

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

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) школа  может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык  

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 



  

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

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

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

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

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

подходящего по смыслу; 

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

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 



  

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

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

телепередач. 

Достаточный уровень: 

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

на вопросы; 

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

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

ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

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

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 



  

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

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

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

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

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

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

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 

1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 



  

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

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

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

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

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

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 



  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

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

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

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

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

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

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 



  

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

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

аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

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

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

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

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

формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 



  

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

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

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

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

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

гитара); 

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 



  

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 



  

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

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

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

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

древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 



  

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

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

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 



  

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

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия 

его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

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

(отработки) всех компонентов текста; 

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

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 



  

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

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

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя;  

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

учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 

для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

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

орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 



  

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

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

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с 

помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

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

опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 

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

пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

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

таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

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

том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

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

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

параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 



  

Достаточный уровень: 

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

пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете 

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

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

(проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

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

арифметических действия; 

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

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

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

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  



  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

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

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

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

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 

ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

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

помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);  

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

ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 

значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

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

оценки педагога. 

Достаточный уровень: 



  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; 

кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

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

здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

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

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 

помощи). 



  

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, 

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

норму температуры тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

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

трудовых ситуациях. 

География: 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

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

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных 

знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при 

помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 



  

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка 

их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

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

жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия 

бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 



  

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

этических нормах поведения; 

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

и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения 

в различные организации социального назначения; 

Мир истории 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью 

учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  



  

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

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 

рассказов о них  по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  

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

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

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  исторических 

героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями.  

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

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



  

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

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных 

условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

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

числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения 

на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;  



  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела),  

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

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

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 



  

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произво-

дственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 



  

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (XII класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

представление о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их в различные 

контексты для решения коммуникативно-речевых задач;  

использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в устных и 

письменных текстах; 

использование изученных грамматических категорий при передаче чужих и собственных 

мыслей; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым назначением с 

опорой на представленный образец; 

первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, художественном); 

участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью учителя), необходимого 

для раскрытия темы и основной мысли текста при решении коммуникативных задач; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (70-90 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (60-70 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления для решения коммуникативных задач. 

Достаточный уровень: 

первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с опорой на 

схему и их дальнейшее использование для более точной и правильной передачи чужих и 

собственных мыслей; 

составление устных письменных текстов разных типов — описание, повествование, 

рассуждение (под руководством учителя); 



  

использование всех изученных грамматических категорий при передаче чужих и 

собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

самостоятельное составление предложений различных по интонации и цели высказывания 

для решения коммуникативных практически значимых задач; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

определение цели устного и письменного текста для решения коммуникативных задач; 

отбор языковых средств (с помощью учителя) (с помощью учителя), соответствующих типу 

текста и стилю речи (без называния терминов) для решения коммуникативно-речевых 

задач; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (80-100 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (70-80 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его понимание; 

осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 

участие в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (ответы на вопросы, 

высказывание собственного мнения, выслушивание мнений одноклассников с соблюдением 

правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание текста или 

личный опыт; 

установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с помощью 

учителя);  

самостоятельное определение темы произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основной мысли 

произведения (части текста);  

деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью учителя) на 

основе готового плана после предварительного анализа; 



  

ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с использованием слов 

автора; 

определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их поступкам (с 

помощью учителя); 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа; 

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

опорой на контекст; 

знание наизусть 1-го (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-и стихотворений; 

выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение 

небольших по объему и несложных по содержанию художественных произведений и 

научно-популярных текстов, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научно-

познавательных текстов вслух и молча;  

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

овладение элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов; участие в их 

обсуждении;  

целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, близких по 

тематике художественным текстам; 

активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста; 

умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией своей 

точки зрения; 

 самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 

самостоятельный выбор (или с помощью педагога) интересующей литературы;  

самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научно-

художественной литературы с последующим ее обсуждением; 

самостоятельное пользование справочными источниками для получения дополнительной 

информации; 

самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение; 

заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений 

(соответственно 12 и 3). 

Математика 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 



  

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку вычислений путем 

использования микрокалькулятора; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые 

знаменатели; 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку вычислений 

путем использования микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 

присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единцами и числовыми группами (по 2, 

20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде десятичной дроби; 



  

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все случаи) и проверку вычислений с 

помощью обратного арифметического действия; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые и 

разные знаменатели (легкие случаи); 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) и проверку 

вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в диаграммах; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-5 арифметических действий; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

решать задачи экономической направленности; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

вычислять длину окружности, площадь круга; 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

Информатика 

Минимальный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и 

источников информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

возможностями обучающихся; 



  

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации. 

Достаточный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и 

источников информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет; 

владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам по их основным 

характеристикам; 

самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов, вторых блюд); 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к процессу приготовления пищи и 

требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

выполнение (под руководством учителя) мелкого ремонта и обновление одежды; 

решение типовых практических задач (под руководством педагога) посредством обращения 

в торговые предприятия и предприятия бытового обслуживания; 

самостоятельное совершение покупок товаров повседневного спроса и знание способов 

определения правильности отпуска товаров; 

пользование различными средствами связи, включая Интернет-средства; 

знание и соблюдение санитарно-гигиенических правил для девушек и юношей; 

знание основных мер по предупреждению инфекционных заболеваний; 

знание основных правил ухода за больным; 

коллективное планирование семейного бюджета;  

заполнение различных деловых бумаг (с опорой на образец), необходимых для 

дальнейшего трудоустройства; 

соблюдение морально-этических норм и правил современного общества; 

Достаточный уровень: 



  

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного и праздничного меню из предложенных продуктов питания; 

составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с меню; 

самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих закусок, первых и 

вторых блюд); 

выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его потребительскими 

характеристиками; 

навыки обращения в различные учреждения и организации; ведение конструктивного 

диалога с работниками учреждений и организаций; 

пользование услугами предприятий службы быта, торговли, связи, медицинской помощи, 

государственных учреждений и учреждений по трудоустройству для решения практически 

значимых задач; 

знание основных статей семейного бюджета; самостоятельный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

самостоятельное заполнение документов, необходимых для приема на работу (заявление, 

резюме, автобиография); 

Обществоведение 

Минимальный уровень: 

знание названия страны, в которой мы живем; названий государственных символов России;  

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила (нормы) и законы;  

знание названия основного закона страны, по которому мы живем; 

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение стандартных 

бланков. 

Достаточный уровень: 

знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, гражданин);  

представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ;  

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

знание основных изученных терминов и их определения;  

написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

оформление стандартных бланков; 

знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует обращаться для 

решения практических жизненных задач; 

поиск информации в разных источниках. 



  

Этика: 

Минимальный уровень: 

представления о некоторых этических нормах; 

высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об 

этических нормах и правилах; 

признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

аргументированная оценка поступков героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об 

этических нормах и правилах; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе; 

ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей позиции в 

процессе личного и делового общения, соблюдение этики взаимоотношений в процессе 

взаимодействия с разными людьми. 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

представление о физической культуре как части общей культуры современного общества; 

осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физической 

культурой; 

выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 

знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководством учителя) 

для организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, повышения уровня 

физических качеств; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

составление комплексов физических упражнений (под руководством учителя), 

направленных на развитие основных физических качеств человека; 

определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина 

и масса тела, частота сердечных сокращений); 

представление о закаливании организма; знание основных правил закаливания, правил 

безопасности и гигиенических требований; 



  

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие основных 

физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и координации); 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); 

выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа хорошо 

усвоенных (под руководством учителя); 

выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и игровой деятельности; 

участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства; 

знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа, 

понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр 

правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры и во время самостоятельных занятий. 

Достаточный уровень: 

знание об основных направлениях развития и формах организации физической культуры и 

спорта в современном обществе (Олимпийской, Параолимпийское движение, Специальные 

олимпийские игры); 

самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе занятий 

физическими упражнениями; 

определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина 

и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с возрастной нормой; 

составление (под руководством учителя) комплексов физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 

целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств человека; 

самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения; 



  

организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное выполнение в 

группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки; 

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и отдыха, 

дыхательных упражнений; 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами;  

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по физической 

культуре; 

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 

и нахождение ошибок. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на примере 

изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, 

ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, 

строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

составление стандартного плана работы; 

определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; 

понимание и оценка красоты труда и его результатов; 

использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе; 

эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в соответствии с 

эстетической регламентацией, установленной в обществе;  



  

распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи; 

учет мнений товарищей и педагога при организации собственной деятельности и 

совместной работы; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений  товарищей; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-художественными 

и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 

планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с 

поставленной целью; 

осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 

создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для 

удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла; 

прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и способов 

работы для его получения; 

владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности; способность к самооценке; 

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы. 

 

По окончании IX классов обучающиеся пишут комплексную контрольную работу по 

итогам обучения, охватывающую несколько учебных предметов (русский язык, 

математика, основы социальной жизни), сдают экзамен по профильному труду и 

получают свидетельство об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего и 

среднего общего образования и обучавшимися по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. Экзамен проводится в соответствии с методическим 

письмом МО РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «Рекомендации о порядке проведения 

экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) школ 

VIII вида». 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 



  

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения  адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности педагогических кадров школы.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка 

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

составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 



  

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать 

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

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в условных 

единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум. 

Программа оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, утверждена локальными актами организации. Программа 

оценки включает: 

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

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

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

(т.е. самой 

формой 

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

 способность обращаться за помощью  

сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 



  

поведения, его 

социальным 

рисунком), в том 

числе с 

использованием 

информационны

х технологий 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации 

 адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

способность правильно применить 

ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) Карта индивидуальных достижений ученика (Журнал итоговых достижений учащихся 

__ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка предметных результатов начинается со II-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность для них становится привычной, и они могут ее 

организовывать под руководством учителя. В 1 (1 дополнительном) классе обучение 

проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Результат 

продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в триместр) 

их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). 

Во время обучения в первом классе всячески поощряется и стимулируется работа 

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

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 



  

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положи- тельной динамике развития, обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

образовательной программы обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. 

Итогом образовательного процесса в школе является сумма образовательных результатов, 

достигнутых учащимися с ограниченными возможностями здоровья.  Области школьной 

оценки можно классифицировать следующим образом: 

индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них умений и навыков, 

выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы на предметном уровне; 

внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации учащихся; 

внешкольные результаты - результаты конкурсов, соревнований и т.п.; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся школы осуществляется учителями по 

пятибалльной системе:  

максимальный балл – 5 (отлично);  

4 (хорошо);  

3 (удовлетворительно);  

минимальный балл – 2 (неудовлетворительно) 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА, РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА, ПРИРОДОВЕДЕНИЕ, 

БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ, МИР ИСТОРИИ, ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА, ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 При оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 



  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка "5" ставится, если ученик обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры, допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка "4" ставится, если ученик дает ответ, соответствующий требованиям оценки "5, но 

допускает неточности в подтверждении прав примерами и исправляет их с помощью 

учителя, делает некоторые ошибки в речи, при работе с текстом допускает одну-две 

ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи и нуждается в помощи учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части изученного 

материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; делает 

грубые ошибки в работе с текстом. 

Оценка "1" за устные ответы не ставится. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Оценка устных ответов  При оценке устных ответов по грамматике принимается во 

внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка "5" ставится, если ученик обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры, допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка "4" ставится, если ученик дает ответ, соответствующий требованиям оценки "5, но 

допускает неточности в подтверждении прав примерами и исправляет их с помощью 

учителя, делает некоторые ошибки в речи, при работе с текстом допускает одну-две 

ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи, нуждается в помощи учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части изученного 

материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; делает 

грубые ошибки в работе с текстом. 

Оценка "1" за устные ответы не ставится. 



  

 Оценка письменных ответов   К классным и домашним письменным работам относятся 

упражнения, выполняемые по учебнику, по карточкам, по заданиям учителя, 

предупредительные, объяснительные диктанты неконтрольного характера, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения. Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора. Основные виды контрольных работ во 2 - 9 классах - 

списывание и диктанты. 

Примерный объем текстов контрольных работ в 1 классе 8-10 слов, во 2 классе 10-12 слов, 

к концу года 16-18 слов, в 3 классе 20-25 слов, в 4 классе 30 - 35 слов, в 5 классе 45-

50 слов, в 6 классе 65-70 слов, в 7-9 классах - 75-80 слов. 

   2-4 классы: 

Оценка "5" ставится за работу без ошибок. Оценка "4" ставится за работу с 1-3ошибками.  

Оценка «3» ставится за работу с 4-5    ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу с 6-8 ошибками. 

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при 

оценке "2" 

5-9 классы : 

Оценка ''5" ставится за работу без ошибок, Оценка ''4" ставится за работу с 1-2 ошибками. 

Оценка "3" ставится за работу с 3-5 ошибками. Оценка"2" ставится за работу с 6-8 

ошибками. 

Оценка "1" ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допущено при оценке 

«2». 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное 

правило соответствует одной орфографической ошибке. 

За одну ошибку в диктанте считается: а) повторение ошибок в одном и том же слове, если 

подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; 

в) недописывание слов; пропуск одной части слова при переносе, повторное написание 

одного и того же слова в предложении. 

 

 ИЗЛОЖЕНИЯ И СОЧИНЕНИЯ.   Изложения и сочинения в школе могут быть только 

обучающего характера. При подготовке к сочинению учитель должен тщательно отобрать 

материал, учитывая тему рассказа, его объем словаря и орфографии. При проверке 

изложений и сочинений выводится одна оценка. 



  

Опенка "5" ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста без ошибок в построении предложений, употреблении слов, 

допускается одна-две орфографические ошибки. 

Оценка "4" ставится за изложение (сочинение) написанное без искажений авторского 

текста, без ошибок в построении предложений, допускаются 3- 4 орфографические 

ошибки. 

Оценка "3" ставится за изложение (сочинение) написанное с отступлениями от авторского 

текста, а 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, с 5-6 

орфографическими ошибками. 

Оценка "2'' ставится за изложение (сочинение) в котором имеются значительные 

отступления от авторского текста, имеется более 4 ошибок в построении предложений, 

более 6 орфографических ошибок. 

 

ЧТЕНИЕ.   

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться текущая 

проверка и оценка знаний. В начале, середине и конце учебного года проводится проверка 

техники  чтения. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты следующего объема: 1 класс - 10 слов, 2 класс 15-20, 3  класс 25-30 

слов, 4 класс - 35-40 слов,  

5 класс 45-60 слов, 6 класс 70-80 слов, 8-9 класс  90-100 слов. 

2 класс 

Оценка "5" ставится ученику, если он читает по слогам (в конце года целыми словами) 

правильно, с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты, соблюдает 

синтаксические паузы и отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, 

пересказывает прочитанное правильно, последовательно и полно, твердо знает 

стихотворение наизусть и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он читает по слогам, затрудняясь читать целиком 

легкие слова, допускает 1-2 ошибки, допускает неточность при ответах на 

       вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно, допускает 

при чтении стихотворения наизусть, 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка "3" ставится ученику, если он затрудняется в чтении по слогам трудных слов, 

допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении пауз, отвечает на вопросы и 

пересказывает прочитанное с помощью учителя, обнаруживает при чтении наизусть 

нетвердое усвоение текста. 



  

Оценка "2" ставится ученику, если он затрудняется в чтении по слогам даже  легких слов, 

допускает более 5 ошибок, в ответах на вопросы и пересказе прочитанного искажает 

основной смысл. 

3-4 классы 

Оценка "5" ставится ученику, если он; читает целыми словами правильно, с 1-2 

самостоятельно исправленными ошибками, читает выразительно, отвечает на вопросы и 

передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно, твердо знает 

наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он читает целыми словами, некоторые трудные слова 

по слогам, допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении смысловых пауз, допускает 

неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя, допускает при чтении наизусть 

1-2 самостоятельно исправляемые ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка "3" ставится ученику, если он читает целыми словами, трудные слова по слогам, 

допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя, обнаруживает при чтении 

наизусть нетвердое учение текста. 

Оценка "2" ставится ученику, если он читает по слогам, даже легкие слова, допускает 

более 5 ошибок в ответах на вопросах и пересказе прочитанного искажает основной 

смысл, не использует помощь учителя, не знает большей части текста, который должен 

читать наизусть. 

5 - 9 классы 

Оценка "5" ставится ученику если он читает правильно, бегло, выразительно у с 

соблюдением норм выразительного произношения, выделяет основную мысль рассказа с 

незначительной помощью учителя, делит текст на части и озаглавливает их с помощью 

учителя, называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки, 

отвечает на вопросы, передает содержание прочитанного полно, знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится если он читает выразительно, правильно, бегло, допускает 1- 

2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, логических 

ударений, допускает ошибки в делении текста на части, исправляет их с помощью 

учителя, называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с 

помощью учителя, допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные 

ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка "3" ставится ученику, если он читает недостаточно бегло, некоторые слова по 

слогам, допускает 2-3 ошибки при чтении, выделяет основную мысль произведения с 



  

помощью учителя, делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя, отвечает 

на вопросы и пересказывает неполно, допускает искажение основного смысла, 

обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" ставится ученику если он читает по слогам, допускает более 5 ошибок при 

чтении, не может выделить основную мысль произведения даже с помощью учителя, не 

делит текст на части, не называет главных действующих лиц произведения, отвечает на 

вопросы и пересказывает содержание, искажая основной смысл, не знает наизусть части 

текста. 

МАТЕМАТИКА 

 Оценка устных ответов  Знания и умения, учащихся по математике оцениваются по 

результатам их индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых 

письменных работ 

Оценка ‘'5" ставится ученику если он: 

а) дает правильные сознательные ответы на все поставленные вопросы, знает и  умеет 

применять правила, умеет самостоятельно  оперировать математическими  

представлениями; 

б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения; 

в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; г) правильно узнает 

и называет геометрические фигуры, их элементы; 

д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью чертежного 

инструмента. 

Оценка "4"' ставится ученику если он: 

а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, нуждается в дополнительных 

вопросах; 

б) при вычислениях нуждается в дополнительных знаниях, опоре на образы реальных 

предметов; 

в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя; 

г) с помощью учителя правильно узнает геометрические' фигуры, их элементы, 

расположение фигур на плоскости: 

Оценка "3" ставится ученику: если он при незначительной помощи учителя дает 

правильные ответы, на поставленные вопросы, формулирует правила, может их 

применять, производит вычисления, понимает и записывает решение задачи, под 

руководством учителя, называет геометрические фигуры, их элементы, правильно 

выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения. 



  

Оценка "2" ставится,  если ученик обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не может пользоваться помощью учителя. 

 Письменная проверка знаний и умений учащихся. 

При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных 

работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его 

развития. 

Письменные контрольные работы могут быть однородными, комбинированными -это 

зависит от цели работы, класса и объема материала. 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение требовалось: во 

втором полугодии 1 класса 25-35 минут, 2-3 классах 25-40 минут, 4-9 классах 35-40 минут. 

В это время учащиеся должны не только выполнить, но и проверить работу. При оценке 

письменных работ, учащихся по математике грубыми ошибками следует считать: 

неверное выполнение вычислений, неправильное решение задач, неумение правильно 

выполнять измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 

данных, знаков арифметических действий, нарушение формулировки в вопросе задачи. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов, которые широко используются на уроках 

математики. 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена без ошибок. Оценка "4" ставится, если в 

работе 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка "3" ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена 

одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена 

большая часть других заданий. 

Оценка "2" ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить, выполнено 

менее половины других заданий. 

 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

 

За учебную четверть, год знания и умения учащихся оцениваются одной оценкой. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями. 

 Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ (устных и/или письменных). 



  

Знания учащихся оцениваются баллами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(плохо). 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями. 

Аттестация учащихся 2-9 классов проводится по четвертям. 

Учащимся 1 класса текущие, за четверти и годовые оценки не выставляются. Оценку 

предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, т. е. в 

тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, 

и они смогут ее организовывать под руководством учителя . 

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

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

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

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

Перевод учащихся 2-8 классов осуществляется на основании оценок за год и по 

рекомендациям педагогического совета школы. 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные в устной и/или 

письменной форме), устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, 

выставляет отметку в классный журнал и дневник обучающегося. По истории, географии, 

биологии, музыке, естествознанию, природоведению, обществознанию, основам 

безопасности жизнедеятельности и другим устным предметам итоговую контрольную 

работу проводят в виде тестирования, анкетирования, устного опроса, выполнения 

практического задания. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за учебные четверти во 2-9 

классах на основании оценок за устные и письменные ответы.  В  конце учебного года 

выставляются годовые и итоговые оценки на основании отметок за четверти. 

На основании решения Педагогического совета в школе проводится ежегодная 

промежуточная аттестация в форме итоговых контрольных работ, или иной форме, 

начиная со 2-го класса по 9 согласно Положению о промежуточной аттестации. 



  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в виде устных и/или письменных 

контрольных работ по русскому языку и математике, в виде контрольных работ, тестов, 

зачётов, анкетирования, собеседования, практических работ по другим предметам. 

Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму экзамена по профильному 

труду, состоящему из двух этапов: практической работы и собеседования по вопросам 

материаловедения и технологии изготовления изделия или технологии процесса. В 9 

классе итоговая оценка по профильному труду выставляется на основе оценок за: 

четверть, год, экзамен. 

Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнена практическая экзаменационная 

работа, на «5» или «4» оценен устный экзаменационный ответ и в оценках за учебные 

четверти выпускного класса нет «3». 

Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнена практическая экзаменационная 

работа, на «5» или «4» оценен устный ответ экзаменационный ответ и в оценках, 

занесенных в протокол экзамена, нет «3». 

Итоговая оценка «4» выставляется, если на «5» выполнена практическая экзаменационная 

работа, на «3» оценен устный ответ или по итогам учебных четвертях в выпускном классе 

было не более двух «3». 

Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнена практическая экзаменационная 

работа, на «4» или «3» оценен устный экзаменационный ответ и в оценках, занесенных в 

протокол экзамена, нет «2». 

Итоговая оценка «3» выставляется, если на «4» выполнена практическая экзаменационная 

работа, на «3» оценен устный ответ и по итогам учебных четвертей в выпускном классе 

было более двух «3». 

Обучающиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации по состоянию здоровья 

или проходить ее в щадящем режиме. 

Выпускникам в связи с завершением ими обучения выдаются свидетельства об обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

 

Мониторинг учебного процесса 

 
Цель: отслеживание результативности воспитательно - образовательного процесса, 

управление им. 



  

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, осмысление 

реальных учебных возможностей, обучающихся с проблемами в развитии, качество 

преподавания. 

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

-достигнута ли цель коррекционно-образовательного процесса; 

-существует ли положительная динамика в коррекции и развитии учащегося по 

сравнению с результатами предыдущих диагностических исследований; 

-существуют ли предпосылки для совершенствования работы педагогов; 

-соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося, 

уровню его психофизического развития. 

Задача решается путем проведения входного, промежуточного и итогового срезов и 

анализа их результатов. 

Входной срез проводится в начале учебного года. 

Цель входного среза: определение уровня знаний учащихся в начале цикла обучения, 

готовность класса к данному этапу обучения. 

В ходе проведения входного мониторинга преподаватель осуществляет: 

прогнозирование возможности успешного обучения на данном этапе;  разработку схемы 

действий для преодоления затруднений.  

  Цели проведения промежуточного  среза: 

а) оценка успешности продвижения учащихся в предметной области; 

б) подведение промежуточных итогов обучения.  

 Задачи, решаемые при проведении промежуточного среза: 

а) оценка преподавателем успешности выбора методики обучения; 

б) корректировка учебного процесса, выбранных подходов и методов обучения; 

Промежуточный срез, как и входной, проводится в письменной форме. Результаты 

промежуточного среза анализируются и обсуждаются с учащимися. 

Цель проведения итогового среза – подведение итогов завершающего года обучения. 

Задачи, решаемые при проведении итогового среза: а) анализ результатов обучения; 

б) оценка успешности освоения учащимися предмета; 

    в) анализ действий преподавателя на данном этапе обучения; 

     г) формирование итоговой оценки успешности выполнения учащимися учебной  

программы. 

2.2.  Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 



  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования 

БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

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

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только 

в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью 

в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД - формирование основ учебной 

деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в 

обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачи реализации программы: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 



  

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Повышение эффективности обучения предполагает формирование у школьника 

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

процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое 

внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

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

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

I -IV классы 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 



  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс); 

использовать принятые правила социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать правила школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

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

арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

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

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

V-IX классы 



  

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда  и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию 

в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

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

делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные 

источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 

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

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно- следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

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

X-XII классы 

Личностные учебные действия: 

К личностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьного обучения, относятся 

умения:  



  

осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности;  

соотнесение собственных поступков и поступков других людей с принятыми и 

усвоенными этическими нормами;  

определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении других людей;  

ориентировка в социальных ролях;  

осознанное отношение к выбору профессии. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия представлены комплексом следующих умений: 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; участвовать в коллективном обсуждении проблем; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный 

статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать некоторые доступные 

информационные средства и способы решения коммуникативных задач; выявлять 

проблемы межличностного взаимодействия и осуществлять поиск возможных и 

доступных способов разрешения конфликта; с определенной степенью полноты и 

точности выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владеть диалогической и основами монологической форм речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Регулятивные учебные действия: 

К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию учебной 

деятельности относятся:  

постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, трудовой, 

бытовой);  

определение достаточного круга действий и их последовательности для достижения 

поставленных задач;  

осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения полученного результата с эталоном;  

осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности;  

адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

Познавательные учебные действия: 

Применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 



  

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач;  

извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных 

источников для решения различных видов задач;  

использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в зависимости 

от конкретных условий;  

использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать простейшие взаимосвязи и 

взаимозависимости.  

 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отображает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 

действия используется следующая система оценок: 

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

процесс выполнения вместе с учителем; 

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

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

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

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

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

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения 

обучения школе. 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

 

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными предметными 

областями: 

- Обязательная     часть   («Язык     и    речевая       практика», «Естествознание», 

«Математика», «Человек и общество», «Искусство», «Физическая культура», 



  

«Технология»), каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 

- Внеурочная деятельность 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена предметами 

«Русский язык», «Чтение» и «Речевая практика» в 1(1 дополнительный)-4 классах, в 5-9 

классах - «Русский язык», «Чтение». Данные учебные предметы являются ведущими, от 

которых во многом зависит успешность всего школьного обучения. Коррекционная 

направленность осуществляется в области общего развития детей, всей личности в целом, 

а также в устранении недостатков всех сторон речи (звуковая, языковая, грамматическая). 

Задачи обучения: 

повысить уровень общего и речевого развития учащихся, 

прививать общепринятые нормы общественного поведения, 

научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, 

выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения; 

научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Данные учебные предметы несут большую воспитательную нагрузку по коррекции и 

развитии личностных качеств учащихся в целях их социализации и адаптации. 

Учебный предмет русский язык занимает ведущее место, так как направлен на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников, при этом значение и функции предмета носят универсальный, обобщающий 

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют успешность 

всего школьного обучения. 

Основной целью курса являются: создать условия для овладения учащимися 

элементарными знаниями по грамматике; формирование и совершенствование знаний, 

умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 

использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного 

и научно-познавательного текстов; 



  

развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; ― развитие положительных качеств и 

свойств личности. 

Введение в программу курса «Речевая практика» - 1(1 дополнительный)-4 классы 

связана с тем, что речевая практика умственно отсталых школьников чрезвычайно бедна и 

не качественна, а процесс овладения речью настолько затруднен, что к началу школьного 

обучения уровень речевого развития этих детей не может обеспечить успешного освоения 

программного материала любого из учебных предметов. 

Цель программы обучения - коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся 

коррекционной школы. 

Школьный курс по речевому общению направлен на решение основных задач: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учит строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

Предметная область «Математика» представлена предметами: в 1(1 дополнительный)-4 

классах «Математика», в 5-9 классах «Математика», в 7-9 классах «Информатика» (в 5,6 

классах учебный предмет «Информатика» предоставлен из части, формируемой 

участниками образовательного процесса). Математика вносит существенный вклад в 

развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. Учащиеся должны 

не только овладеть определенным объемом математических знаний, но и уметь 

использовать их в процессе профильного трудового обучения, в быту. Учащиеся 

овладевают практическими умениями в решении задач измерительного и 

вычислительного характера, а так же доступными количественными, пространственными 

и временными представлениями, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность. 

Основной целью обучения математики является подготовка обучающихся этой категории 

к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально- трудовыми 

навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математики являются: 

формирование доступных математических знаний и умений, необходимых для решения 

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

развитие способности  



  

их использования при решении соответствующих возрасту задач; коррекция и развитие 

познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с  учетом их 

индивидуальных возможностей; формирование положительных качеств личности, в 

частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до 

конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

В результате изучения курса «Информатики» у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и 

умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими 

средствами икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно- 

практических, житейских и профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики 

будет способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных 

качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их индивидуальных возможностей. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

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

техническим устройствам. 

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

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

текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе, 

программах WORD и POWER POINT. Организация системы файлов и папок для  

хранения собственной информации в компьютере, именование файлов и папок. Работа с 

цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Предметная область «Естествознание» представлена предметами: в 1(1 

дополнительный)-4 классах «Мир природы и человека», в 5-6 классах «Природоведение», 

в 7-9 классах «Биология», в 6-9 классах «География». 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

- формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 



  

- демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

- формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

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

направлениями природоохранительной работы; 

- воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

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

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости. 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении 

которого учащиеся в 5 и 6 классах, получат элементарную естественно-научную 

подготовку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность 

биологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению 

обучающихся в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 

ценностями. 

Изучение биологического материала в 7-9 классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

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

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

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

природу для себя и последующих поколений. 

Курс «Биология » состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его 

здоровье». 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно- 

научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов 

курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать 

тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение 

географии. 

Основная цель обучения географии — сформировать у  обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 



  

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 

- формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

- формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков 

и отдельных стран. 

- формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф 

- овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации; 

- формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, 

объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

Предметная область «Человек и общество» представлена предметами: в 5-6 классах 

«Мир истории», в 5 - 9 классах «Основы социальной жизни», в 7-9 классах «История 

отечества». 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую под- 

готовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном 

социуме. Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

- расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

- формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства; 



  

- ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

- практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 

предприятий социальной направленности; 

- усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг); 

- развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного 

анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить 

обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход 

позволяет создать условия для формирования нравственного сознания, усвоения и 

накопления обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших 

психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в 7-9 классах. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

- -Формирование первоначальных временных представлений. Установление 

простейших взаимосвязей между историческим временем и  изменениями, 

происходящими в предметном мире (мире вещей); жизни отдельного человека и 

общества. 

- формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития; 

- формирование первоначальных исторических представлений о «историческом 

времени» и «историческом пространстве»; 

- формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых 

других; 

- формирование умения работать с «лентой времени»; 

- формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 

- воспитание интереса к изучению истории. 

Основные цели изучения предмета «История Отечества» ― формирование 

нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; 



  

развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной 

истории; 

формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках; 

формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего; 

усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания 

хода развития истории; 

формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания. 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

воспитание гражданственности и толерантности; 

коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» в 1(1 дополнительный)-5 классах (в 6,7 классах учебный 

предмет «Изобразительное искусство» предоставлен из части, формируемой участниками 

образовательного процесса). 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 

способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 



  

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 

и доступными исполнительскими умениями). 

приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности. 

формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

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

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» заключается во 

всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и 

навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; 

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 

жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

- воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса; 

- формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 



  

- развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них; 

- формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

- обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

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

в нетрадиционных техниках; 

- обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке); 

- обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

- формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению; 

- развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

- воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

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

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» в 1 (1 дополнительный)-9 классах. 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 

общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

- коррекция нарушений физического развития; 



  

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

- раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

- поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

- формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

- воспитание нравственных, морально-волевых качеств

 (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения; 

- Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

- обогащение чувственного опыта; 

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Предметная область «Технология» представлена предметами «Ручной труд» в 1(1 

дополнительный)-4 классах, «Профильный труд» в 5 -9 классах. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 

резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения предмета «Ручной труд» заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры  и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 



  

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 

о месте в нём человека. 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- исторических 

традициях в мире вещей. 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

формирование интереса к разнообразным видам труда. 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи). 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации. 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

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

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

 развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 



  

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 

важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей 

человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на 

формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем 

общественного богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) 

старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

В 5-9-х классах обучение ведется по направлениям: швейное дело, слесарное дело, 

столярное дело, растениеводство, подготовка младшего обслуживающего персонала. 

Изучение способствует получению обучающимися первоначальной профильной трудовой 

подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно 

полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений 

правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, 

физических возможностей и состояния здоровья. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих 

задач: 

развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 

расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- исторических 

традициях в мире вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов 

к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и 

получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях 



  

школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде; 

формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. 

 

Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными занятиями  в 1 (1 

дополнительный)– 9 классах: 

логопедические занятия в 1(1 дополнительный)-7 классах; 

психокоррекционные занятия в 1-(1 дополнительный) 9 классах; 

ритмика в 1(1 дополнительный)-4 классах; 

коррекционные занятия трудовой направленности в 8,9 классах. 

 

Логопедические занятия 

 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 



  

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация

 и дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; развитие познавательной 

сферы (мышления, памяти, внимания)  

Результаты работы 

Класс Знания Умения 

1 
(допол
нител
ьный) 

Название гласных и 
согласных 
звуков и букв 

различать на слух и в произношении звуки; 

слушать небольшую сказку, загадку,рассказ; 

отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного, используя поставленные звуки,  

знать наизусть 1-2 стихотворения. 

1 Название гласных и 
согласных звуков и букв 

различать на слух и в произношении звуки; 
слушать небольшую сказку, загадку, рассказ; 
отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного, используя поставленные звуки, 
знать наизусть 3-4 стихотворения. 

2 Название гласных и 
согласных 
звуков и букв 

анализировать  слова  по  слоговому и 
звуковому составу; 
различать гласные и согласные звуки; 
различать твердые и мягкие согласные. 

3 Определение понятий: 
звук, буква, 
слог,слово, 
словосочетание, 
предложение,текст, 
предлог, 
приставка,ударная гласная, 
ударный слог, безударная 
гласная, безударный слог 

анализировать  слово  по  слоговому и 
звуковому составу, определять количество и 
последовательность звуков и место звука в слове; 
различать звонкие и глухие согласные,  
различать свистящие и шипящие согласные. 

4 Чем отличаются между 
собой: 
Звуки  и буквы, гласные и 
согласные звуки,   слоги, 
слова, 
словосочетания, 
предложения и текст 

различать пары звуков, имеющих акустико-
артикуляционное сходство; 
различать буквы, имеющие кинетическое 
сходство, ставить ударение; 
строить слого-ритмическую схему слова. 

5 Графическое обозначение 
слогов, звуков и слов, 
границ предложения 

Пользоваться  суффиксальными и приставочными 
способами словообразования; 
Выполнять морфемный анализ и синтез слов; 

6 Графическое обозначение  
предлогов и приставок 

Выполнять морфемный анализ и синтез слов; 
Выделять родственные слова из текста 

7 Правописание предлогов и согласовывать слова в словосочетании и 



  

приставок предложении; 
пользоваться различными предлогами в устной и 
письменной речи, различать предлоги и 
приставки; 
определять тему рассказа, основную мысль текста; 
составлять план связного высказывания; 
конструировать повествовательное сообщение 

 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения). 

 Планируемые результаты  

 

класс Знания Умения 

1 
(допол

ни 

тельны

й) 

слушать и понимать речь других. 

уметь обратиться ко взрослому 

за помощью. 

донести  свою  позицию  до  

других: оформлять свою мысль в 

устной форме (на уровне одного 
предложения) 

выделять существенные признаки 

предметов; сравнивать между собой 

предметы, явления; обобщать, делать 

несложные выводы; 

1 различать и знать названия цветов; 
узнавать в иллюстрациях 
персонажей народных сказок, 
проявлять эмоционально – 
эстетическое отношение к ним 
знать элементы 2-х фазного и 4-х 
фазного дыхания и выполнять по 
команде педагога; 

Понимать простые словесные 
инструкции  
учителя; 
ориентироваться в задании по 
данному плану; 
целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 
выполнять упражнения на дыхание и 
расслабление; 



  

узнавать предметы на картинках; 
различать и называть основные 
цвета ; 
различать геометрические фигуры 
и называть их; сравнивать 
предметы по величине и называть 
эту величину: длина, ширина, 
толщина, высота; 

выполнять движения по показу и 
словесной инструкции; 
плавно переключаться с одного 
движения на другое; 
ритмично двигаться под 
музыку,пение, 
речевое сопровождение; 
менять характер, направление 
движений по условным сигналам; 
складывать бумагу; 
конструировать без опоры на образец; 
выполнять пальчиковые упражнения; 
распознавать основные эмоции, уметь 
их показывать; 
составлять предметы из 2-6 частей; 
находить часть от целого предмета и 
предмет по данной части; 
различать и называть основные цвета ; 
различать геометрические фигуры и 
называть их; 
сравнивать предметы по величине и 
называть эту величину: длина, 
ширина, толщина, высота, 
самостоятельно классифицировать 
предметы по различным признакам; 
группировать предметы по двум 
самостоятельно выделенным 
признакам, обозначать их словом; 
находить различия в парах 
предметных и сюжетных картинок; 
восстанавливать целостные образы 
предметов, букв, цифр; 
различать неречевые бытовые и 
природные шумы; 
воспроизводить ряды предметов, 
картинок по памяти от 2 до 4 единиц. 
распознавать и называть части тела и 
лица; усвоить основные координаты: 
верх – низ, впереди – позади, слева – 
справа и соответствующие 
ориентировки относительно себя; 
ориентировать на листе бумаги; 
моделировать расположение 
предметов в заданном пространстве; 
усвоить порядок следования дней 
недели, частей суток, времён года, 
месяцев года; определять времена 
года и называть их признаки; 
обогащения чувственного опыта у 
детей. 

2 различать и называть основные 

цвета ; 

различать геометрические фигуры 

и называть их; 

сравнивать предметы по величине 

и называть эту величину: длина, 

Понимать простые словесные 

инструкции учителя; 

ориентироваться в задании по 

данному плану; целенаправленно 

выполнять действия по инструкции 

педагога; выполнять упражнения на 



  

ширина, толщина, высота, 

самостоятельно классифицировать 

предметы по различным 

признакам; группировать предметы 

по двум самостоятельно 

выделенным признакам, обозначать 

их словом; находить различия в 

парах предметных и сюжетных 

картинок; 

дыхание и расслабление; выполнять 

движения по показу и словесной 

инструкции; плавно переключаться с 

одного движения на другое; 

ритмично двигаться под

 музыку, пение, 

речевое сопровождение; 

менять характер, направление 

движений по условным сигналам; 

складывать бумагу; 

конструировать без опоры на 

образец; выполнять пальчиковые 

упражнения; распознавать основные 

эмоции, уметь их показывать; 

составлять предметы из 2-6 частей; 

находить часть от целого предмета и 

предмет по данной части; 

различать и называть основные цвета 

; различать геометрические фигуры и 

называть их; сравнивать предметы по 

величине и называть эту величину:

 длина, ширина, толщина, 

высота, 

самостоятельно классифицировать 

предметы по различным 

признакам; 

группировать предметы по двум 

самостоятельно выделенным 

признакам, обозначать их словом; 

находить различия в парах 

предметных и сюжетных картинок; 

восстанавливать целостные образы 

предметов, букв, цифр; 

различать неречевые бытовые и 

природные шумы; воспроизводить 

ряды предметов, картинок по памяти 

от 2 до 4 единиц. 

распознавать и называть части тела и 

лица; усвоить основные координаты: 

верх – низ, впереди – позади, слева–

справа и соответствующие 

ориентировки относительно себя; 

ориентировать на листе бумаги; 

моделировать расположение 

предметов в  заданном пространстве; 

усвоить порядок следования дней 

недели, частей суток, времён года, 

месяцев года; определять времена 

года и называть их признаки; 
обогащения чувственного опыта у 
детей. 



  

3 выполнять движения по показу и 

словесной инструкции; 

плавно переключаться с одного 

движения на другое; 

застёгивать пуговицы, молнии, 

кнопки, шнуровать, завязывать 

узлы и банты; 

последовательно соединять точки; 

владеть счётными операциями по 

программе; 

выполнять графические работы по 

образцу педагога; 

соответствующие прилагательные и их сравнительные формы; 

определять противоположные 

качества и свойства предметов; 

самостоятельно классифицировать 

предметы по различным признакам; 

группировать предметы по двум 

самостоятельно выделенным 

признакам, обозначать их словом; 

находить различия в парах 

предметных и сюжетных картинок; 

уметь сравнивать предметы «на 

глаз», «на ощупь», «на руку»; 

называть слова, обозначающие 

вкусовые качества предметов, 

материал, из которого предметы 

сделаны; 

восстанавливать целостные образы 

предметов, букв, определять 

материал, из которого сделан 

предмет; 

различать неречевые бытовые и 

природные шумы; различать голоса 

людей; 

различать на слух громкость, 

высоту и продолжительность 

звучания; 

воспроизводить ряды предметов, 

картинок по памяти от 3 до 6 единиц. 

распознавать и называть части тела и 

лица; различать

 пространственное 

расположение предметов 

относительно другого человека; 

знать слова, обозначающие 

порядок следования предметов в 

ряду; 

уметь ориентироваться по схемам в пространстве класса, школьного двора; выполнять графические диктанты с учётом пространственных ориентировок; 

соблюдать пространственное 

расположение предметов, их частей 

при конструировании и рисовании. 

усвоить порядок следования

 дней недели, частей суток, 

времён года, месяцев года; 

определять времена года и 

 называть их признаки; 

знать месяцы каждого времени года 

и нумерацию каждого месяца, 

начиная от начала года; 

понимать отношения: вчера – сегодня 

– завтра, – послезавтра – позавчера; 

рано – поздно; старше – моложе; 

медленно – быстро; определять время 

по часам с точностью до 5 минут; 



  

определять возраст людей. 

Использовать приобретённые знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

ориентировки в окружающем 

пространстве (планирование 

маршрута, определение места 

положения объекта и пр.); 
описания предметов окружающей 

действительности; обогащения 

чувственного опыта у детей. 

4 соотносить оттенки одного цвета и 

раскладывать их по степени 

выраженности признака; 

понятия - объемная форма 

предметов, светотень, штриховка; 

правила пользования

 гуашевыми красками при 

рисовании. 

уметь  сравнивать  предметы

 «на глаз», «на ощупь», «на 

руку застёгивать пуговицы, 

 молнии, кнопки, 

 шнуровать, завязывать узлы

 и банты;

 последовательно соединять 

точки; владеть счётными 

операциями по программе; 

выполнять графические работы под 
диктовку педагога; 

воспроизводить ряд из  3-9 

движений; застёгивать пуговицы,  

молнии, кнопки, шнуровать, 

завязывать узлы и банты; 

последовательно соединять точки; 

владеть счётными операциями по 

программе; выполнять графические 

работы под диктовку педагога; 

выполнять творческие работы из 

различных материалов; 

целенаправленно выполнять 

действия по четырехзвенной 

инструкции педагога, составлять 

план действий; 

выполнять точные движения при 

штриховке двумя руками; 

пользоваться элементами 
расслабления; классифицировать
 фигуры по нескольким         
признакам; 
соотносить оттенки одного цвета и 

раскладывать их по степени 

выраженности признака; 

смешивать цвета, называть их; 

уметь сравнивать предметы «на глаз», 

«на ощупь», «на руку»; 

различать голоса людей; 

различать на слух громкость, 

высоту и продолжительность 

звучания; 

повторять ряды слогов, слов, 

предложений, предъявленных на 

слух; 

определять на слух звучание 

различных музыкальных 

инструментов 

воспроизводить ряды предметов, 

картинок по памяти от 3 до 9 единиц. 

уметь ориентироваться по

 схемам в 

пространстве класса, школьного 



  

двора; выполнять графические 

диктанты с учётом 

пространственных ориентировок; 

понимать отношения: вчера – сегодня 

– завтра 

– послезавтра – позавчера; рано – 

поздно; старше – моложе; медленно – 

быстро; 

знать соотношения мер времени: 

сутки – неделя – месяц – год; секунда 

– минута- час; определять время по 

часам с точностью до 5 минут; 

определять возраст людей. 

Использовать приобретённые знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

ориентировки в окружающем 

пространстве (планирование 

маршрута, определение места 

положения объекта и пр.); 

сравнения и упорядочения

 объектов по 

различным  признакам: форме, величине, качестве поверхности, материалов; определение времени по часам; 

описания предметов окружающей 

действительности; 

обогащения чувственного опыта у 

детей. 

5 развить у детей поисковую 

активность и психологическую 

готовность к решению 

трудных жизненных ситуаций; 

научить детей ориентироваться 

в разнообразных социальных 

ситуациях, думать и находить 

самостоятельное решение 

проблемы; 

эффективного решения 

проблем, возникающих у детей с 

ОВЗ в обучении, общении и 

психическом состоянии; доверия к 

окружающим через принятие себя; 

коммуникаций в общении; 

нормализация межличностных 

отношений; 

снижения риска употребления 

ПАВ. 

уметь распознавать и сознательно 

управлять своими чувствами и 

эмоциональными состояниями; 

уметь общаться конструктивным 

способом межличностного 

взаимодействия, а также разрешению 

конфликтных социальных ситуаций; 

осознание личностных ценностей; 

эффективного решения проблем, 

возникающих у детей с ОВЗ в 

обучении, общении и психическом 

состоянии; 

усиление личностных ресурсов, 

позволяющих позитивно 

воспринимать будущее; 

сформированность способности

 принимать ответственность за 

собственное поведение. 

6 Развить у детей поисковую 
активность и психологическую 
готовность к решению трудных 
жизненных ситуаций; научить 

детей ориентироваться в 

разнообразных социальных 

уметь распознавать и сознательно 

управлять своими чувствами и 

эмоциональными состояниями; 

уметь общаться конструктивным 

способом межличностного 



  

ситуациях, думать и находить 

самостоятельное решение 

проблемы. 

взаимодействия, а также разрешению 

конфликтных социальных ситуаций; 

сформированность навыков решения 

жизненных проблем, восприятия и 

обращение социальной поддержки в 

сложных жизненных ситуациях; 

осознание 

7 снижение уровня тревожности; 
повышение социальной  
компетенции (конструктивное 
общение и взаимодействие в 
группе); 
разбираться в доверии; 

повышение активности, 

инициативности и 

мотивации учащихся; 
изменение и стабилизация 

эмоционального фона с преобладанием 

положительных эмоций; повышение 

уровня доверия и эмоциональной 

открытости; 

8 Повышение уровня 

конструктивности поведения; 

снижение уровня негативных 

эмоциональных реакций 

(тревожности, агрессивности; 

усиление межличностного 

взаимодействия в группе. 

уметь правильно себя вести 

(конструктивное поведение); 

уметь контролировать негативные 

эмоции; поддерживать

 психологический 

климата в группе (в классе, 

семье); 

уметь взаимодействовать в группе; 

уметь переносить полученные 

социальные навыки в реальную 

жизнь; 

изменение отношения к ближайшему 

социальному окружению: 

преобладание положительного 

отношения 

9 Порядок заполнения теста; 

понимать и различать хорошие 

поступки от плохих, 

классифицировать, делать выводы; 

иметь адекватную самооценку; 

определиться в выборе профессии; 

уметь общаться в обществе и в 

кругу близких; 

заботится о своем здоровье, вести 

ЗОЖ; 

знать свои права и обязанности. 

понимать прочитанное

 задание теста 

(опросника); 

заполнять простые тесты, без 

помощи педагога; 

отвечать на вопросы полным 

ответом, иметь средний уровень 

познавательных процессов; уметь 

контролировать свое 

поведение; настроение; 

уметь сопереживать за близкого; 

ориентироваться в социальной 

жизни, готовить себя к 

самостоятельной жизни; 

уметь трудиться. 

осознание личностных ценностей; 

усиление личностных ресурсов, 

позволяющих позитивно 

воспринимать будущее; 

сформированность способности 

принимать ответственность за 

собственное поведение; наличие 

реального жизненного плана 
 

 
 

 
 

 



  

 
 

 

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве; 

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

упражнения с детскими музыкальными инструментами; игры под музыку; 

танцевальные упражнения.  

Планируемые результаты. 

Кл

асс  

Знания  Результаты  

1 
(доп

олн

и 

тель

ный

) 

правильное исходное положение. 
ходьба и бег: с высоким 

подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги 

вперед и оттягиванием носка. 

перестроение в круг из шеренги 

выполнение простых 

движений с предметами во 

время ходьбы. 

готовиться к занятиям, строиться в 

колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно под 

музыку, приветствовать учителя, занимать 

правильное исходное положение (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего 

напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в 

колонне; 

ходить свободным естественным шагом, 

двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу; ходить и бегать по 

кругу с сохранением правильных 

дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии; 

ритмично выполнять несложные 

движения руками и ногами; соотносить 

темп движений с темпом музыкального 

произведения; выполнять игровые и 

плясовые движения; 

выполнять задания после показа и по 

словесной инструкции учителя; 
1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве: правильное 

исходное положение. 

ходьба и бег: с высоким 

подниманием колен, с 

готовиться к занятиям, строиться в 

колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно и под

 музыку, 

приветствовать учителя, занимать 



  

отбрасыванием прямой ноги 

вперед и оттягиванием носка. 

перестроение в круг из шеренги 

выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические 

упражнения. Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты 

туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в 

стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей 

предмета (флажки, мячи). 

Опускание и поднимание 

предметов перед собой, сбоку 

без сгибания колен. Выставление 

правой и левой ноги поочередно 

вперед, назад, в стороны, в 

исходное положение. Резкое 

поднимание согнутых в колене 

ног, как при маршировке. 

Сгибание и разгибание ступни в 

положении стоя и сидя. 

Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами. 

Круговые движения кистью 

(напряженное и свободное). 

Одновременное сгибание в кулак 

пальцев одной руки и разгибание 

другой в медленном темпе с 

постепенным ускорением. 

Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам другой одновременно и поочередно. 

Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. 

Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах 

пяти нот двумя руками 

одновременно в среднем темпе 

на детском пианино, разучивание 

гаммы в пределах одной октавы 

на аккордеоне и духовой 

гармонике. 

Исполнение несложных 

ритмических рисунков на бубне 

и барабане двумя палочками 

одновременно и поочередно в 

разных вариациях. Игры под 

музыку. 

Выполнение ритмичных 

движений в соответствии с 

различным характером музыки 

выполнение имитационных 

упражнений и игр музыкальные 

игры с предметами 

правильное исходное положение  (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего 

напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в 

колонне; 

ходить свободным естественным шагом, 

двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу; ходить и бегать по 

кругу с сохранением правильных 

дистанций, не сужая круг и не сходя с его 

линии; 

ритмично выполнять несложные движения 

руками и ногами; 

соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения; 

выполнять игровые и плясовые движения; 

выполнять задания после показа и по 

словесной инструкции учителя; готовиться 

к занятиям, строиться в колонну по одному,

  находить свое место в   строю 

и входить  в  зал организованно под 

музыку, приветствовать  учителя,  

занимать правильное  исходное 

положение (стоять прямо, не опускать 

голову, без лишнего  напряжения   в 

коленях  и  плечах, не сутулиться), 

равняться в шеренге, в колонне; 

ходить свободным естественным шагом, 

двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу; ходить и бегать по 

кругу с сохранением правильных 

дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии; 

ритмично выполнять несложные движения 

руками и ногами; 

соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения; 

выполнять игровые и плясовые движения; 

выполнять задания после показа и по 

словесной инструкции учителя ритмично 

выполнять несложные движения руками и 

ногами; 

соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения; 

выполнять игровые и плясовые движения; 

выполнять задания после показа и по 

словесной инструкции учителя; ритмично 

выполнять несложные движения руками и 

ногами; 

соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения; 

выполнять игровые и плясовые движения; 

выполнять задания после показа и по 



  

игры с пением или речевым 
сопровождением. 
Танцевальные упражнения. 
Знакомство с танцевальными 
движениями. бодрый, спокойный, 
топающий шаг. 
Бег легкий, на полупальцах. 

Подпрыгивание на двух ногах. 

Прямой галоп. Маховые 

движения рук элементы русской 

пляски: простой хороводный шаг, 

шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками 

(для девочек движение с 

платочком); притопы одной ногой 

и поочередно, выставление ноги с 

носка на пятку. движения парами: 

бег, ходьба, кружение на месте. 

Хороводы в кругу, пляски  с 

притопами,  кружением, 

хлопками. 

Танцы и пляски. Пальчики и 

ручки. Русская народная мелодия 

«Ой, на горе-то». Стукалка. 

Украинская народная мелодия. 

Подружились. Музыка Т. 

Вилькорейской. Пляска с 

султанчиками. Украинская 

народная мелодия. Пляска с 

притопами. Гопак. Украинская 

народная мелодия. 

словесной инструкции учителя; ритмично 

выполнять несложные движения руками и 

ногами; 

соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения; 

выполнять игровые и  плясовые 

движения; 

выполнять задания после показа и по 

словесной инструкции учителя; 

2 Упражнения на ориентировку в 

пространстве: 

Совершенствование навыков 

ходьбы и бега. Ходьба вдоль 

стен с четкими поворотами в 

углах зала. 

Построения в шеренгу, колонну, 

цепочку, круг, пары. Построение 

в колонну по два. Перестроение 

из колонны парами в колонну по 

одному. Построение круга из 

шеренги и из движения 

врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и 

бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, 

собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические  

упражнения.  

Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения на координацию 

готовиться к занятиям, строиться в 

колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно под  

музыку, приветствовать учителя, занимать 

правильное исходное положение  (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего 

напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в 

колонне;  

ходить свободным естественным шагом, 

двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу; ходить и бегать по 

кругу с сохранением правильных 

дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии; 

ритмично выполнять несложные 

движения руками и ногами; 

соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения; 

выполнять игровые и плясовые 

движения; 

выполнять задания после показа и по 



  

движений упражнения на 

расслабление мышц 

Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами. 

движение кистей рук в разных 

направлениях поочередное и 

одновременное сжимание в кулак 

и разжимание пальцев рук с 

изменением темпа музыки. 

противопоставление первого 

пальца остальным на каждый 

акцент в музыке. 

Отстукивание простых 

ритмических рисунков на 

барабане двумя палочками 

одновременно и каждой отдельно 

под счет учителя с 

проговариванием стихов, 

подпевок и без них. 
Игры под музыку. 
Выполнение движений в 
соответствии с разнообразным 
характером музыки, динамикой 
(громко, умеренно, тихо), 
регистрами (высокий, средний, 
низкий). 
Упражнения на самостоятельное 
различение  темповых, 
динамических и мелодических 
изменений в музыке и 
выражение их в  движении. 
Передача в движении разницы в 
двухчастной музыке. 
Выразительное исполнение в 
свободных плясках знакомых 
движений. Выразительная и 
эмоциональная передача в 
движениях игровых образов и 
содержания песен. 
Самостоятельное создание 
музыкально-двигательного 
образа. 
Музыкальные игры с предметами. 
Игры с пением и речевым 
сопровождением. 
Инсценирование доступных 
песен. 
Прохлопывание ритмического рисунка 
прозвучавшей мелодии. 
Танцевальные упражнения. 
Знакомство с танцевальными 
движениями. –  бодрый, 
спокойный, топающий шаг. 
Бег легкий, на полупальцах. 
подпрыгивание на двух ногах. 
Прямой галоп. 
Маховые движения рук. 

словесной инструкции учителя; готовиться 

к занятиям, строиться в колонну 

по одному, находитьсвое место в

 строю и входить в  зал 

организованно   под  музыку, 
приветствовать учителя, занимать 
правильное исходное положение 
(стоять прямо, не опускать голову, без 
лишнего напряжения в коленях и 
плечах, не сутулиться), равняться в 
шеренге, в колонне; 
ходить свободным естественным 
шагом, двигаться по залу в разных 
направлениях, не мешая друг другу; 
ходить и бегать по кругу с сохранением 
правильных дистанций, не сужая круг и не 
сходя с его линии; 
ритмично выполнять несложные 
движения руками и ногами; 
соотносить темп движений с темпом 
музыкального произведения; 
выполнять игровые и плясовые 
движения; 
ритмично выполнять несложные 
движения руками и ногами; 
соотносить темп движений с темпом 
музыкального произведения; 
выполнять игровые и плясовые 
движения; 
выполнять задания после показа и по 
словесной инструкции учителя; 
принимать правильное исходное 
положение в соответствии  с содержанием и 
особенностями музыки и движении, 
организованно строиться (быстро, точно); 
сохранять правильную дистанцию в 
колонне парами; 
самостоятельно определять нужное 
направление движения по словесной 
инструкции учителя, по звуковым и 
музыкальным сигналам; 
соблюдать темп движений, обращая 
внимание на музыку, выполнять 
общеразвивающие упражнения в 
определенном ритме и темпе; 
легко, естественно и непринужденно 
выполнять все игровые   и плясовые 
движения; 
ощущать смену частей музыкального 
произведения в двухчастной форме с 
контрастными построениями. 



  

Элементы русской пляски: 
простой хороводный шаг, шаг на 
всей ступне, подбоченившись 
двумя руками (для девочек 
движение с 
платочком); притопы одной 
ногой и поочередно, выставление 
ноги с носка на пятку. 
движения парами: бег, ходьба, 
кружение на месте. 
хороводы в кругу, пляски с 
притопами, кружением, 
хлопками. 
Танцы и пляски. 
Зеркало. Русская народная 
мелодия «Ой, хмель, мой 
хмелек». 
Парная пляска. Чешская народная 
мелодия. Хлопки. Полька. 
Музыка Ю. Слонова. Русская 
хороводная пляска. Русская 
народная 
мелодия «Выйду ль я на 
реченьку». 

3 Упражнения на ориентировку в 
пространстве: 
Ходьба в соответствии с 
метрической 
пульсацией: чередование ходьбы с 
приседанием, со сгибанием 
коленей, на носках, широким и 
мелким шагом, на пятках, держа 
ровно спину. 
Построение в колонны по три. 

Перестроение из одного круга в 

два, три отдельных маленьких 

круга и концентрические круги 

путем отступления одной 

группы детей на шаг вперед, 

другой на шаг назад. 

Перестроение из общего круга в 

кружочки по два, три, четыре 

человека и обратно в общий 

круг. 

Выполнение движений с 

предметами, более сложных, чем 

в предыдущих классах 

Ритмико-гимнастические 

упражнения. Общеразвивающие  

упражнения на координацию 

движений , на расслабление 

мышц 

Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами. 

Сгибание и разгибание кистей 

рук, встряхивание, повороты, 

готовиться к занятиям, строиться в 
колонну по одному, находить свое 
место в  строю и входить в зал 
организованно под музыку, 
приветствовать учителя, занимать 
правильное исходное положение 
(стоять прямо, не опускать голову, без 

лишнего напряжения в коленях и плечах, 

не сутулиться), равняться в шеренге, в 

колонне; 

Ходить свободным естественным шагом, 

двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу; ходить и бегать по 

кругу с сохранением правильных 

дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии; 

Ритмично выполнять несложные движения 

руками и ногами; 

соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения; 

выполнять игровые и плясовые движения; 

выполнять задания после показа и по 

словесной инструкции учителя; 

рассчитываться на первый, второй, третий 

для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

соблюдать правильную дистанцию в 

колонне по три и в концентрических 

кругах; 

самостоятельно выполнять требуемые 

перемены направления  и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 



  

сжимание пальцев в кулак и 

разжимание 

Упражнение для кистей рук с 

барабанными палочками. 

Исполнение гаммы на детском 

пианино, аккордеоне, духовой 

гармонике в пределах одной 

октавы в быстром темпе. 

Разучивание несложных 

мелодий. 

Исполнение различных ритмов 

на барабане и бубне. 

Игры под музыку. 

Передача в движениях частей 

музыкального произведения, 

чередование музыкальных фраз. 

Передача в движении 

динамического нарастания в 

музыке, сильной доли такта. 

Самостоятельное  ускорение  и 

замедление темпа 

разнообразных движений. 

Исполнение движений 

пружиннее, плавнее, спокойнее, 

с размахом, применяя для

 этого известные 

элементы движений и танца. 

Упражнения в передаче игровых 

образов при инсценировке песен. 

Передача в движениях 

развернутого сюжета 

музыкального рассказа. Смена 

ролей в импровизации. 

Придумывание вариантов к 

играм и пляскам. Действия с 

воображаемыми  предметами. 

Подвижные игры с пением и 

речевым сопровождения 

Танцевальные упражнения. 

Знакомство  с танцевальными 

движениями. Бодрый, 

спокойный, топающий шаг. 

бег легкий, на полупальцах. 
подпрыгивание на двух ногах. 
Прямой галоп.  
Маховые движения рук. 
элементы русской пляски: 

простой хороводный шаг, шаг на 

всей ступне, подбоченившись 

двумя руками (для девочек 

движение с платочком); притопы 

одной ногой и поочередно, 

выставление ноги с носка на 

ощущать смену частей музыкального 

произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

передавать в игровых  и плясовых 

движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, 

нежность, игривость и т. Д.; 

передавать хлопками ритмический рисунок 

мелодии; 

повторять любой ритм, заданный 

учителем; 

задавать самим ритм одноклассникам и 

проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

рассчитываться на первый, второй, 

третий для последующего построения в 

три колонны, шеренги; 

соблюдать правильную дистанцию в 

колонне по три и в концентрических 

кругах; 

самостоятельно выполнять требуемые 

перемены направления и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 

ощущать   смену   частей  музыкального 

произведения  в  двухчастной   форме  с 

малоконтрастными построениями; 

передавать  в игровых и плясовых 

движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, 

нежность, игривость и т. д 

передавать хлопками ритмический рисунок 

мелодии; 

повторять любой ритм, заданный 

учителем; задавать самим ритм 

одноклассникам и проверять правильность 

его исполнения (хлопками или притопами). 

Рассчитываться на первый, второй, третий 

для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

соблюдать правильную дистанцию в 

колонне по три и в концентрических 

кругах; 

самостоятельно выполнять требуемые 

перемены направления  и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 

ощущать смену частей музыкального 

произведения в двухчастной форме с 

малоконтраст-ными построениями; 

передавать в игровых и плясовых 

движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергич-ность, 

нежность, игривость и т. д.; 

передавать хлопками ритмический рисунок 



  

пятку. движения парами: бег, 

ходьба, кружение на месте. 

- хороводы в кругу, пляски с 

притопами, кружением, 

хлопками. 

Танцы и пляски 

Дружные тройки. Полька. 

Музыка И. Штрауса. Украинская пляска «Коло». Украинская народная мелодия. 
Парная пляска. Чешская народная 
мелодия Танец с
 хлопками. Карельская
 народная мелодия. 

мелодии; 

повторять любой ритм, заданный 

учителем; задавать самим ритм 

одноклассникам и проверять правильность 

его исполнения (хлопками или притопами). 

4 Упражнения на ориентировку в 

пространстве:  

Перестроение из колонны по одному 

в колонну по четыре.  

Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из нескольких колонн 

в несколько кругов, сужение и 

расширение их.  

Перестроение из простых и 

концентрических кругов в звездочки 

и карусели.  

Ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из 

угла в угол.  

Сохранение правильной дистанции 

во всех видах построений с 

использованием лент, обручей, 

скакалок.  

Упражнения с предметами, более 

сложные, чем в предыдущих 

классах.  

Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

общеразвивающие 

упражнения  

упражнения на 

координацию движений 

упражнения на 

расслабление мышц 

Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами. 

Круговые движения кистью 

(пальцы сжаты в кулак). 

Противопоставление одного 

пальца остальным. Движения 

кистей и пальцев рук в разном 

темпе: медленном, среднем, 

быстром, с постепенным 

ускорением, с резким 

изменением темпа и плавности 

движений. 

Выполнение несложных 

упражнений, песен на детском 

готовиться к занятиям, строиться в колонну по 

одному, находить свое место в строю и входить 

в зал организованно под музыку, приветствовать 

учителя, занимать правильное исходное 

положение (стоять прямо, не опускать голову, 

без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;  

ходить свободным естественным шагом, 

двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; ходить и бегать по кругу с 

сохранением правильных дистанций, не сужая 

круг и не сходя с его линии;  

ритмично выполнять несложные движения 
руками и ногами; 
соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения; 

выполнять игровые и плясовые движения; 

выполнять задания после показа и по 

словесной инструкции учителя; Должны 

уметь: 

рассчитываться на первый, второй, третий 

для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

соблюдать правильную дистанцию в 

колонне по три и в концентрических 

кругах; 

самостоятельно выполнять требуемые 

перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; ощущать смену 

частей музыкального произведения в 

двухчастной форме с малоконтрастными 

построениями; передавать в игровых и 

плясовых движениях различные нюансы 

музыки: напевность, грациозность, 

энергичность, нежность, игривость и т. Д.; 

передавать хлопками ритмический рисунок 

мелодии; 

повторять любой ритм, заданный 

учителем; 

задавать самим ритм одноклассникам и 

проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 



  

пианино, аккордеоне, духовой 

гармонике. Упражнения в 

передаче на музыкальных 

инструментах основного ритма 

знакомой песни и определении 

по заданному ритму мелодии 

знакомой песни. 
 

Игры под музыку. 

Упражнения на самостоятельную 

передачу в движении 

ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических 

изменений в музыке. смена 

движения в соответствии со 

сменой частей, музыкальных 

фраз, малоконтрастных частей 

музыки. 

Упражнения на формирование 

умения начинать движения 

после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание 

новых вариантов игр, элементов 

танцевальных движений, их 

комбинирование. 

Составление несложных 

танцевальных композиций. 

Игры с пением, речевым 

сопровождением. 

Инсценирование 

музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения. 

Исполнение элементов плясок и 

танцев, разученных в 3 классе. 

Упражнения на различение 

элементов народных танцев. 

Шаг кадрили: три простых шага 

и один скользящий, носок ноги 

вытянут. Пружинящий бег. 

Поскоки с продвижением назад 

(спиной). Быстрые мелкие шаги 

на всей ступне и на полупальцах. 

Разучивание народных танцев. 

Танцы и пляски 

Круговой галоп. Венгерская 

народная мелодия. Кадриль. 

Русская народная мелодия. 

Бульба. Белорусская 

народная мелодия. 

Узбекский танец. 

Музыка Р. Глиэра. 
Грузинский танец «Лезгинка 

рассчитываться на первый, второй, третий 

для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

соблюдать правильную дистанцию в 

колонне по три и в концентрических 

кругах; 

самостоятельно выполнять требуемые 

перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; ощущать смену 

частей музыкального произведения в 

двухчастной форме с малоконтрастными 

построениями; передавать в игровых 

 и плясовых движениях 

различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, 

игривость и т. Д.; 

передавать хлопками ритмический рисунок 

мелодии; 

повторять любой ритм, заданный 

учителем; 

задавать самим ритм одноклассникам и 

проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

рассчитываться на первый, второй, третий 

для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

соблюдать правильную дистанцию в 

колонне по три и в концентрических 

кругах; 

самостоятельно выполнять требуемые 

перемены направления  и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 

ощущать смену частей музыкального 

произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

передавать в игровых и плясовых 

движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, 

нежность, игривость и т. Д.; 

передавать хлопками ритмический рисунок 

мелодии; 

повторять любой ритм, заданный 

учителем; 

задавать самим ритм одноклассникам и 

проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

правильно и быстро находить нужный 

темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением 

музыкального отрывка; 

различать двухчастную и трехчастную 

форму в музыке; 

отмечать в движении  ритмический 



  

рисунок, акцент,  слышать и 

самостоятельно менять движение в 

соответствии    со  сменой частей 

музыкальных      фраз.   Четко, 

организованно перестраиваться, быстро 

реагировать на приказ музыки, даже во 

время веселой, задорной пляски; различать 

основные характерные 
движения некоторых народных танцев. 

На внеурочную деятельность, направленную на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, духовно-нравственного развития обучающихся с 

ОВЗ, отводится 4 часа в неделю в 1 (1 дополнительный)-9 классах. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению. Экзамен 

проводится в соответствии с методическим письмом МО РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) школ VIII вида». 

Выпускникам в связи с завершением ими обучения выдаются свидетельства об обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития 

 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения. 

Реализация программы осуществляется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры - 



  

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции —«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своими чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 



  

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 



  

заботливого отношения к старшим и младшим;81 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталость (интеллектуальными нарушениями) 

 

Понятие «гражданственность» в школе определяется как система личностно-значимых 

ценностных ориентиров, позволяющих человеку выразить себя в социально-

ориентированной деятельности. Гражданская позиция рассматривается как интегративное 

качество личности, отражающее ценностное отношение к Человеку, Отечеству, Знаниям, 

Природе, (ценностям одинаково значимым, необходимым и достаточным для гражданина 

города – страны – мира). 

Базовыми ценностями в воспитании определены: 

ЧЕЛОВЕК (патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; социальная солидарность — свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; семья — любовь и верность, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода). 

человечество - мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

ОТЕЧЕСТВО (гражданская идентичность - гражданская активность, позитивное 

отношение к принадлежности, знания о принадлежности к данной социальной общности; 

традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; гражданственность — служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода совести и вероисповедания),  природа — эволюция, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

ЗНАНИЕ (наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; труд и 



  

творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие). 

Стержнем в определении содержания жизнедеятельности школы является ценностное 

отношение к Человеку, Отечеству, Знанию. 

Человек как субъект жизни и наивысшая ценность на земле рассматривается через: 

-деятельность как способ существования и выражения «Я» человека; 

-отношения человека и природы; 

-человек и семья; 

-человек и его профессия; 

-человек и его многообразные творческие увлечения; 

-человек в общении с другими людьми; 

-человек в отношении к самому себе; 

-человек, как носитель идеи (общего выражения отношения к явлениям жизни); 

-человек, как стратег жизни в отношении к прошлому, настоящему, будущему. 

Для человека –исторически характерны любовь к Родине, целостное восприятие мира, 

органическое единство человека и природы, этического и природного, морального и 

естественного, коллективное сознание. 

Отечество – единственная, уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

завещанная его предками. 

- Историю судить нельзя, ее надо изучать, чтобы на опыте предков обретать мудрость и не 

повторять их ошибок. 

- Другого Отечества и другой истории у нас не будет, следовательно, любить Отечество, 

делать его лучше, защищать его; 

- Бережное отношение к окружающей природе 

Зарождаясь из привязанности к родным местам и людям, чувство любви к родине 

вырастает до понимания своей связи со страной. Жители ощущают себя россиянами, 

гражданами России, Великой страны. Характер и социокультурные особенности 

Отечества, отражающие уровень общественного развития народа, складываются во 

времени под влиянием человека, общества и культуры. Россия, Саратовский край  имеют 

общее богатейшее культурное прошлое, свои духовные ценности и тысячелетние корни 

православия. Знание – результат разнообразного, прежде всего, творческого труда. 

Основные принципы воспитания и социализации. 

Организация воспитания обучающихся осуществляется на основе:  

индивидуально-личностного развития; нравственного примера педагога;  

социально-педагогического партнёрства;   



  

интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  

социальной востребованности воспитания. 

Индивидуально-личностное развитие. Воспитание детей должно осуществляться на  

научном понимании естественных и социальных процессов, возрастной и половой 

дифференциации. Самоопределение личности, развитие её способностей, таланта,  

освоение ею системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации, сами по себе не создают достаточных условий для 

индивидуального, личностного саморазвития, для социальной зрелости личности. 

Необходимо «насыщение» личности нравственными ценностями и установками. Знания 

наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, 

ограничивают и деформируют его личностное развитие. 

Нравственный пример педагога. «Система образования должна строиться вокруг 

сильного, одарённого учителя.  Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, нацеленность педагога на продуктивное взаимодействие с 

воспитанниками, коллегами и родителями, наличие его личной и профессиональной 

ответственности, осознание нравственного смысла педагогической деятельности — всё 

это имеет первостепенное значение для воспитания обучающихся. Никакие 

воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет собой пример 

нравственного и гражданского личностного поведения. 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются 

как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков. 

Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной 

организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. 

Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение 



  

для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

С целью реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся школа 

взаимодействует с традиционными общественными организациями ― с патриотической, 

культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности: 

 Детская ЦБДиЮ  им. Л.А.Кассиля 

 МБУ «Централизованная библиотечная система ЭМР 

 ГУЗ «Энгельсский центр медицинской профилактики»  

  ГАУК «Саратовский областной театр оперетты» 

 МБУ « Энгельсский краеведческий музей» 

  Дом-музей Л.А.Кассиля; 

 ДШИ №6 

 ЦРТДиЮ г.Энгельса 

 МБУ ДО "Центр психолого-педагогического сопровождения "Позитив"  

 Энгельсский центр социальной помощи семье и детям "Семья"  
 

   Используются различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в 

общеобразовательной организации; 

индивидуальное консультирование, организация индивидуальных занятий с обучающимся 

по запросу законных представителей несовершеннолетнего. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

общеобразовательной организации. 

Полноценное воспитание детей возможно на основе педагогически целесообразных 

партнёрских отношений с другими субъектами 

социализации: семьёй, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ.  

Социальное партнерство предполагает добровольность; взаимовыгодность; 

взаимодополняемость; согласование интересов на основе переговоров и компромиссов; 



  

взаимную ответственность и обязанности выполнения субъектами достигнутых 

договоренностей. Организация социально-педагогического партнёрства может 

осуществляться путём согласования  социально-воспитательных программ 

общеобразовательных организаций и иных субъектов социализации на основе 

национального воспитательного идеала и базовых национальных ценностей. 

Интегративность программ воспитания.  

Воспитание обучающихся осуществляется в основных видах деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной и общественно полезной, в ходе которых обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами духовной, культурной, социальной жизни 

обращаются к содержанию: истории России, родного края, своей семьи, рода; жизненного 

опыта своих родителей, предков; традиционных российских религий; произведений 

литературы и искусства, лучших образцов отечественной и мировой культуры; 

периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; фольклора народов 

России; общественно полезной и личностно значимой деятельности; учебных дисциплин; 

других источников информации и научного знания. 

Социальная востребованность воспитания. Воспитание, чтобы быть эффективным, 

должно быть востребованным в жизни ребёнка, его семьи, других людей, общества. 

Полноценное личностное развитие происходит, если воспитание не ограничивается 

информированием обучающегося о тех или иных ценностях, но обеспечивает их 

осознание, принятие, реализацию, закрепление и перевод их в статус качества личности, 

а, следовательно, открывает перед ним возможности для нравственного поступка 

Принципы воспитания и обучения: 

- принцип баланса традиций и перемен, сущность которого заключается в том, чтобы, 

изменяя настоящее, добиться его органического слияния с прошлым с ориентацией на 

будущее; 

-принцип воспитания в коллективе и через коллектив; 

-принцип индивидуализации процессов обучения и воспитания, основанный на глубоком 

психолого-педагогическом мониторинге; 

-принцип самоактуализации (побудить и поддержать стремление учащихся к 

проявлению своих возможностей, способностей); 

-принцип субъектности (помочь ребенку стать субъектом жизнедеятельности); 

- принцип творчества и успеха. 

Ведущими концептуальными идеями программы духовно-нравственного воспитания 

воспитания и социализации являются: 

- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 

- приоритет функции воспитания: воспитание - органичная составляющая 



  

педагогической деятельности, интегрированная в общий процесс обучения и развития; 

- интеграция основного и дополнительного образования, учебной и внеурочной работы; 

- профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить социально- 

психологическое сопровождение самостоятельной и инициативной деятельности ребенка 

в процессе познания; 

- здоровье как условие позитивного восприятия ребенком своей роли в окружающем 

мире; 

- школьная среда – среда взаимной ответственности всех участников образовательного 

процесса, конструктивного общения, диалога. 

- действующая система норм и традиций; включённость обучающихся в эту систему на 

основе интересов и потребностей; профессиональная ориентация; 

- социальные пробы: выбор и осуществление способов социального поведения в процессе 

освоения различных социальных ролей, в результате освоения которых формируется 

социальная позиция и социальная ответственность, навыки конструктивного позитивного 

общения; 

 - использование потенциала основных и дополнительных образовательных программ, 

ресурсов открытого образовательного пространства, социального партнёрства. 

 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

Воспитание и социализация обучающихся с умственной отсталостью осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей. Эффективность взаимодействия 

различных социальных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 



  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся основана 

на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планом воспитательной работы школы. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации; 

- посещение на дому; 

- -тематические консультации; 

- родительские чтения; 

- проведение совместных праздников; 

- общешкольные родительские собрания. 

- оформление наглядной агитации для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений). 

Примерная тематика проведения классных родительских собраний 

1 класс 



  

1. Знакомство с родителями детей – первоклассников. Проблема адаптации 

первоклассников в школе. 

2. Телевизор и компьютер в жизни семьи и первоклассника. 

3. Итоги учебного года . 

класс 

1.Физическое развитие младшего школьника в школе и дома.  

2.Агрессивные дети, причины и последствия детской агрессии.  

3.Наказание и поощрение в семье. 

4.Подведение итогов  учебного года. 

класс 

1. Организация режима дня – залог здоровья младшего школьника. 
2. Значение общения в развитии личностных качеств ребенка. 

3. Трудовое участие ребенка в жизни семьи, его роль в развитии работоспособности 

и личностных качеств. 

4. Эмоции положительные и отрицательные. 

5. Подведение итогов  учебного года. 

класс 

1. Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и 

личностных качеств ребенка. 

2. Учебные способности ребенка, пути их развития на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

3. Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников. 

4. Подведение итогов  обучения на уровне начального образования. 

класс 

1. Трудности адаптации пятиклассников к школе. 

2. О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника.  

3. 3.Культурные ценности семьи и их значение для ребенка. 

4.Здоровый образ жизни на примере родителей. 

класс 

1.Первые проблемы подросткового возраста.  

2.Компьютер в жизни школьника. 

3. Положительные эмоции в жизни школьника. 

4. Меры наказания и поощрения в современных семьях. 

класс 

1.Переходный возраст: физическое и половое развитие школьников.  

2.Агрессия, ее причины и последствия. 

3. Учение с увлечением. 

4. Трудовое воспитание школьников в семье. 

класс 

1.Психологические и возрастные особенности подростка.  

2.Конфликты с ребенком и пути их разрешения. 

3. Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм, наркомания). Как обезопасить 

своего ребенка. 

4. О родительском авторитете. 

класс 

1.Закон и ответственность. Профилактика правонарушений и преступлений. 

2.Склонности и интересы подростков в выборе профессии. 

3. Об этом с тревогой говорят родители (наркомания, алкоголизм, СПИД). Что об 

этом нужно знать? 

4. Как подготовить себя и подростка к выпускному экзамену. 

 



  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования достигаются результаты: 

воспитательные – те духовно-нравственные приобретения, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффект – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Планируемые результаты реализации программы: 

 

№ Название 

направления 

Формы занятий Задачи Результаты 

«Отечество»  1.Информирование, 

классные часы, 

викторины, просмотры 

видеофильмов по Дням 

воинской славы России 

и другим 

знаменательным датам в 

истории нашего 

Отечества. 2.Экскурсии 

и посещения музеев, 

библиотек, выставок, 

посвященных военно-

патриотической 

тематике.  

3.Участие в 

патриотических акциях, 

проводимых в городе 

«Бессмертный полк», 

«Свеча Памяти» и др.). 

1.Формировать у 

учащихся 

патриотическое 

сознание,  

2. Воспитывать 

гражданина, 

любящего свою 

семью, школу, город, 

край.  

3.Способствовать 

формированию у 

учащихся чувства 

сопричастности к 

истории 

1.Проявление 

мировоззренческих 

установок на 

готовность к 

добросовестному 

труду  

2.Воспитание 

нравственно 

здорового юношества 

на основе богатых 

исторических 

традиций России.  



  

6.Участие в несении 

Вахты памяти у Вечного 

огня.  
 

«Гражданин»  Тематические беседы, 

просмотр видеофильмов 

по основам 

православной культуры, 

на нравственные темы  

Проведение уроков 

мужества.  

Проведение 

тематических 

мероприятий, 

посвященных русским 

писателям, поэтам, 

государственным 

деятелям. 

1.Воспитывать 

правосознание, 

способность к 

осознанию своих 

прав и прав другого 

человека.  

2. Формировать 

культуру  

3. Формировать 

систему знаний, 

уважения и интереса 

к государственным 

символам России. 

4.Формировать 

нравственные 

качества личности.  

5.Научить учащихся 

действовать по 

правилам, которые 

они должны 

научиться исполнять. 

6.Формировать 

невосприимчивость  

или отрицательное 

отношение к 

негативным 

проявлениям 

1. .Социальная 

адаптация подростка 

через участие в 

мероприятиях по 

формированию 

гражданственности. 

3.Приобретение 

потребности вести 

образ жизни, 

предполагающий 

умение критически 

мыслить, в ситуациях 

нравственного 

выбора не забывать о 

совести. 

4.Становление 

морально- 

нравственных 

позиций подростка 

5.Формирование 

уважения к 

юридическим 

законам и 

нравственным 

нормам общества.  

«Толерантнос

т ь»  

1. Занятия  и беседы с 

учащимися  по 

воспитанию 

толерантности  

2. Участие в 

образовательных 

программах, 

конференциях, обменах, 

уроках мира  

3.Проведение 

психологических 

тренингов, 

направленных на: 

-обучение детей 

конструктивным 

способам выхода из 

конфликтных ситуаций, 

выражению своих 

чувств и переживаний 

без конфликтов и 

насилия;  

-развитие социальной 

В области обучения: 

научить духу 

партнерства и 

сотрудничества; 

формировать 

признание 

многообразия 

личностей; 

формировать 

признание равенства 

других. В области 

воспитания: 

формировать 

уважение 

человеческого 

достоинства, 

воспитывать 

уважение прав 

других; создать 

среду, формирующую 

терпимость к чужим 

мнениям, верованиям 

Результатом работы 

программы должно 

стать формирование 

развитой творческой 

способной к 

самосовершенствован

ию личности, 

которую 

характеризуют 

следующие черты 

толерантной 

личности: 

Расположенность к 

другим. 

Снисходительность. 

Терпение. Чувство 

юмора. Чуткость. 

Доверие. Альтруизм. 

Терпимость к 

различиям. Умение 

владеть собой. 

Доброжелательность. 



  

восприимчивости 

учащихся, социального 

воображения, доверия, 

умения выслушивать 

другого человека, 

способности к эмпатии, 

сочувствию, 

сопереживанию;  

-развитие 

коммуникативных 

навыков, укрепляющих 

социальные связи;  

-обучение 

межкультурному 

пониманию и 

толерантному 

поведению в 

межэтнических 

отношениях 

 

и поведению. В 

области 

психического 

развития: 

формировать 

способность 

поставить себя на 

место другого. 

формировать 

доминанту 

самосовершенствова

ния личности и 

уважение права быть 

иным. В области 

социализации:  

-формировать  

Умение не осуждать 

других. Гуманизм. 

Умение слушать. 

Любознательность. 

Способность к 

сопереживанию. 

Коммуникабельность, 

контактность в 

различных 

социальных группах, 

умение работать в 

коллективе. 

Повышение 

толерантности, 

стабилизация 

духовно-

нравственной 

атмосферы в 

обществе.91 

готовность мириться 

с чужим мнением. -

способствовать 

принятию другого 

таким, какой он есть. 

-воспитывать отказ от 

доминирования, 

причинения насилия. 

Формировать 

ценностную 

ориентацию 

учащихся, 

ценностное 

отношение к 

"другому человеку", 

воспитывать 

терпимое и открытое 

отношение друг к 

другу. 

«Милосердие

»  

Привлечение учащихся 

к сознательному 

участию в различных 

акциях милосердия -

акции "Помоги 

ветерану", акции 

"Чистый двор", вечера 

встречи с интересными 

людьми; выступления в 

детских садах; 

выступление ко Дню 

Защитника Отечества в 

воинской части.  

Выявить при 

сотрудничестве с 

местной 

администрацией 

нуждающихся в 

помощи 

престарелых, 

одиноких, ветеранов 

войны и инвалидов. 

Оказать им 

благотворительную 

помощь. Обучить 

детей учитывать 

состояние и чувства 

другого человека, 

Приобщение к 

моральным и 

духовным ценностям. 

Воспитание доброты, 

милосердия, 

взаимоуважения, 

бережного отношения 

к окружающему 

миру; Бережное 

отношение к 

общечеловеческим 

ценностям 



  

радоваться 

личностному 

многообразию 

общения.  

«Интеллект»  
 

1. Создание 

развивающей 

образовательной среды, 

способствующей 

самораскрытию и 

самореализации 

каждого ребенка на 

основе использования 

информационных 

технологий.  

2. Включение 

разнообразных приемов 

и видов деятельности, 

сочетающих 

познавательные и 

игровые, 

индивидуальные, 

групповые и 

коллективные формы 

деятельности.  

3. Использование 

мультимедийных 

образовательных 

программ, игр, 

интерактивных карт, 

энциклопедий на основе 

трехмерной графики.  

4. Помощь детям в 

собственной 

самореализации, 

выявлении 

способностей. 

5.Олимпиады по 

предметам, турнир 

эрудитов, вечера 

вопросов и ответов; 

и.т.п . этапах 

индивидуального 

развития  

1.Побуждение детей 

к самостоятельной 

познавательной, 

художественной, 

организационной 

коммуникативной и 

проектной 

деятельности. .  

2. Формирование 

интеллектуальных 

умений (анализа , 

сравнения, 

обобщения , 

выявления причинно 

- следственных 

связей , 

доказательства и др.).  

8. Формирование у 

учащихся целостных 

представлений об 

окружающем 

природе , социальной 

среде родного края и 

месте человека в ней 

. 9.Развитие 

потребности в 

творческом труде ; 

10.Воспитание 

культуры труда , 

социально значимой 

мотивации 

профессионального 

выбора , 

предприимчивости и 

деловитости , 

честности и 

ответственности в 

деловых отношениях.  
 

1. Формирование 

умений 

самостоятельно 

приобретать знания, 

учебно- 

исследовательских 

умений и навыков 

(работа с учебной, 

научной, с научно- 

популярной 

литературой, с 

информационными 

ресурсами Internet, с 

различными другими 

источниками 

информации и 

овладения способами 

обработки 

полученной 

информации).  

2. Осознание 

ценности 

познавательной 

деятельности как 

ключевой формы 

человеческой 

деятельности на всех  

3. Формирование 

системы базовых 

ценностей (жизнь , 

здоровье, человек, 

сохранение 

биоразнообразия , 

культурного наследия 

и др.). 

4. Формирование 

положительной 

мотивации к учебной 

деятельности. 

Развитие 

специальных, обще 

учебных и 

надпредметных 

умений, являющихся 

структурными 

компонентами 

компетентностей 

школьников 

5. Осознание и 



  

усвоение 

экологических 

знаний на уровне 

фактов, поня- тий, 

теорий и законов , 

идей экологии и 

экологического 

образования .  

6. Умение 

оперировать этими 

знаниями для 

становления 

собственной картины 

мира, теоретического 

и практического 

освоения 

действительности .  

7. Эмоциональное 

отношение к 

окружающему миру, 

восприятие и 

отношение к нему как 

значимому условию 

своего собственного 

развития , условию 

существования всего 

многообразия жизни 

и культуры на 

планете  

 
 

«Личность»  

Самопознание

, 

самовоспитан

ие,  

Психологические 

тренинги. 

1.Формировать 

активную жизненную 

позицию, 

осуществлять 

личностное развитие 

школьников.  

2.Создание условий 

для социальной 

адаптации. 3. 

Формирование у 

учащихся 

способности к 

самоопределению и 

саморазвитию. 

4.Установление и 

регулирование 

межличностных 

отношений через 

диалог культур. 

5.Мотивирвать к 

познанию картины 

мира, создание 

1.Сформированное 

правильное 

адекватное 

отношение к себе, 

адекватная 

самооценка. 2. 

Возможность 

управления своим 

состоянием, 

мыслями, 

поступками;  

3.Понимание смысла 

жизни, счастья на 

различных уровнях. 

Честность, 

принципиальность, 

умение отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения. 

4.Оптимизм, 

настойчивость в 

преодолении 



  

условий для развития 

интеллектуальной, 

творческой личности. 

трудностей. 

Адекватная 

самооценка 

«Здоровье»  1.Выступление перед 

учащимися 

медицинских 

работников о вреде 

вредных привычек, об 

укреплении здоровья. 

2.Выпуски медицинских 

листовок.  

3.Проведение 

практических занятий, 

викторин, классных 

часов по профилактике 

вредных привычек, 

предупреждению 

травматизма, здоровому 

образу жизни. 

4.Обсуждение данной 

тематики на 

родительских 

собраниях, привлечение 

родительской 

общественности для 

работы с детьми. 

5.Утренние физические 

зарядки и занятия в 

кружках 

дополнительного 

образования.  

6.Поведение ежегодных 

спартакиад.  

7.Участие в городских, 

областных спортивных 

спартакиадах, 

«Зарницах». 

8.Привлечение к 

профилактической и 

разъяснительной работе 

правоохранительных 

органов.  

9.Выполнение и 

соблюдение санитарно-

бытовых норм 

(проветривание 

помещений) влажная 

приборка, уборка 

мусора, температурный 

режим). 10.Закаливание 

(режим умывания, 

форма одежды, 

продолжительность 

Приобщение к 

здоровому образу 

жизни; психическое и 

физическое здоровье 

кадет; позитивное 

отношение кадет к 

проблеме сохранения 

и защиты своего 

здоровья. Улучшение 

физического 

развития с учетом 

возраста и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований в 

проведении лечебно- 

профилактических и 

физкультурно- 

спортивных 

мероприятий; 

Потребность в 

систематическом 

выполнении 

физических 

упражнений; Умение 

применять 

простейшие способы 

оказания первой 

медицинской 

помощи, способность 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 
  

1.Формирование 

физической культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, охрана жизни 

детей.  

2.Формирование 

системы спортивно- 

оздоровительной 

работы. 

 3. Формирование 

устойчиво- 

отрицательного 

отношения к вредным 

привычкам.  

4. Сохранение и 

укрепление 

нравственного, 

психического, и 

физического 

здоровья. 



  

пребывания на воздухе). 

11.Ежедневный 

контроль качества 

приготовления пищи, 

режим питания. 

12.Инструктажи и 

обеспечение мер 

безопасности при 

проведении 

мероприятий. 

13.Привлечениек 

самостоятельному 

труду, наведению 

порядка на 

закрепленных 

территориях 

«Семья»  Беседы, родительские 

собрания, родительский 

лекторий, 

индивидуальное 

консультирование, 

совместные 

мероприятия, игры, 

анкетирование, 

семейные праздники, 

часы общения. 

Поощрение родителей, 

участвующих в жизни 

класса и школы. 

1.Воспитывать 

культуру семейных 

отношений, 

позитивных 

семейных ценностей.  

2.Повышать 

педагогическую и 

психологическую 

компетенцию 

родителей.  

3.Создавать условия 

для участия 

родителей в 

воспитательном 

процессе. 

4.Формирование 

культуры будущего 

семьянина.  

5.Учить проявлять 

заботу и участие к 

семье как одной из 

ценностей человека. 

6.Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

противоположному 

полу. Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

1.Сформированная 

культура  семейных 

отношений, 

позитивных 

семейных ценностей.  

2.Педагогическая  и 

психологическая 

компетенция 

родителей.  

3.Сформироанное 

понятие о роли 

семьянина. 

4.Формирование 

культуры будущего 

семьянина.  

5.Ценностное 

отношение к семье  

 6.Уважительное 

отношение к 

противоположному 

полу.  

7.Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

«Досуг»  Объединение (секция, 

кружок): 

«Тропинка к своему Я», 

«Мир эмоций», «Я  - 

подросток», «Юный 

натуралист», 

«Преодоление», 

1.Формирование, 

воспитание 

различных качеств 

личности на основе 

разнообразной 

творческой 

деятельности. 

Знание истории 

русского и 

зарубежного 

искусства;  

Понимание гармонии 

и красоты; 

Сформированная 



  

«Социумнаркорсик»,  

Вокальный ансамбль, а, 

ИЗО, танцы, хор, , 

легкая атлетика, 

Футбол, волейбол, 

баскетбол, пионербол, 

Бадминтон,  

«Этика . Азбука добра», 

«Основы духовно-

нравственных традиций 

народов России», 

«Основы православной 

культуры»  и др. 

2.Создание условий 

для социализации 

3.Развитие 

познавательной, и 

эмоциональной 

среды с учётом 

возрастных 

особенностей.  

4. Организация 

работы по 

повышению уровня 

воспитанности 

5. Помощь учащимся 

в обретении культуры 

общения, культуры 

поведения. 

6.Создание условий 

для самоутверждения 

учащихся в 

коллективе. 

направленность к 

самореализации 

через приобщение к 

музыке, танцу, 

литературе и другим 

видам искусства; 

Направленность на 

освоение жизненного 

пространства по 

законам гармонии и 

красоты; 

Сформированная 

потребность в 

освоении 

художественного, 

музыкального и 

литературного 

наследия России и 

народов мира; 

Осмысленное 

восприятие 

произведений 

искусства в т. ч. 

отражающих 

военную тематику 

«Лидер»  Создание условий для 

развития системы 

ученического 

самоуправления и 

молодежных творческих 

объединений, 

вовлечение учащихся в 

выборы органов 

самоуправления. 

Первый уровень 

самоуправления 

развивается в классных 

коллективах. Органы 

самоуправления на 

каждый год под каждый 

вид деятельности 

избираются в сентябре, 

так чтобы все входили в 

тот или иной Совет. 

Каждый Совет из своего 

состава выбирает 

председателя и его 

заместителя. Из 

председателей Советов 

составляется Совет 

класса. Высшим 

органом 

самоуправления в 

1.Развитие культуры 

выборов в органы 

самоуправления как 

основной формы 

проявления 

демократии и 

гражданственности 

2.Развитие 

самоуправления 

старшеклассников 

Организация 

самоуправления - 

1.Учит учащихся 

умению руководить и 

подчиняться. 

3.Способствует 

воспитанию чувства 

ответственности и 

коллективизма.  

4.Вырабатывает 

правильное 

отношение к критике. 

5. Создает условия 

для проявления и 

развития 

способностей 

каждого кадета. 

6.Дает возможность 

четко и качественно 

организовать работу в 

классе, в школе 

7.Способствует 

развитию 

инициативы, 

самодеятельности, 

коллективизма, 

смелости, 

настойчивости 



  

классе является общее 

собрание кадет. Второй 

уровень самоуправления 

формируется из Советов 

каждого класса.  

 

 

Действия педагога, направленные на достижение 

воспитательных   результатов 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся планируется достижение следующих воспитательных результатов: 

 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

              1 уровень        

            

               (1-2класс) 

  

         Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  школьную 

реальность 

 

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для  самого воспитанника 

в формировании его личности,  

включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и 

деятельности) 

2 уровень 

  

           (3-4 класс)     

  

 Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 
  

 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом  

  

Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 

  

(5-9 класс)  

 

Получение школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

в  желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

Создание реальной возможности 

выхода в пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, 



  

действия. новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения 

этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, 

и все усилия педагога будут 

тщетны. 

  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем 

  

   

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

        начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 



  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях 

в семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов, 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Формирование представлений о здоровье как ценности, культуры 

здорового и безопасного образа жизни: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и развитие способности к творческому самовыражению: 

 умение видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 



  

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Поликультурное образование: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

                     

Содержание деятельности по  направлениям программы духовно-

нравственного воспитания 

 
Реализация модулей по вышеназванным направлениям осуществляется через : 
 1.Урочную  деятельность 

 2.Внеурочную (внеучебную) деятельность в рамках школы  

3.Дополнительное образование школы 

4. Участие в  социальных практиках 

5. Дополнительное образование учреждений культуры  

 

Реализуются виды деятельности и формы занятий с обучающимися в рамках 

направлений: 

 

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

и обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание) 

Направления Виды деятельности Формы занятий 

1.  
 

Получают первоначальные 

представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательная 

организация; 

знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина; 

знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России  

знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

-изучение предметов, 

предусмотренных 

учебным планом 

(русского языка, 

литературного чтения, 

окружающего мира), 

- учебно-

исследовательские 

проекты 

(представленные на 

конкурсах различного 

уровня и на школьной 

научно-практической 

конференции) 

-беседы,  

-чтение книг, 

 - экскурсии,  

путешествия по 

историческим и па-

мятным местам, 



  

значением государственных праздников 

; 

знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности; 

получают элементарные представления о 

политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о 

законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

получают первоначальные 

представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать 

за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам 

школьной жизни; 

участвуют в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр 

военнопатриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в 

школьных программах и мероприятиях 

по поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в 

программах и проектах, направленных 

на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны; 

участвуют в проектах, направленных на 

изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории 

родного края, страны.  

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания 

-праздники  

-классные часы, 

посвященные Дню 

конституции, Дню 

народного единства) 

-посильное участие в 

социальных проектах, 

- беседы о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

 -игра военно-

патриотического 

содержания,  

-конкурсы,   

-встречи с ветеранами и 

военнослужащими;  

- -просмотр 

кинофильмов,  

-участие в работе 

детского объединения 

«Рубин», 

муниципального 

объединения «Парус». 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно-нравственное 

воспитание) 
 

 Получают первоначальные 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

-изучение учебных 

предметов 

(литературного чтения, 



  

моральных нормах российских народов; 

участвуют в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально  

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах; 

усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной 

организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной 

деятельности; получают элементарные 

представления о семье как социальном 

институте; 

 участвуют в школьных проектах, 

направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие 

диалога поколений; 

принимают посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, других живых существах, 

природе; 

выполняют посильные учебно-

исследовательские проекты; 

получают первоначальные 

представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду осваивают навыки творческого 

применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов;  

приобретают элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

получают первоначальный опыт 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе;  

окружающего мира, 

ОРКСЭ)  

- посильные учебно-

исследовательские 

проекты, 

-беседы  

-праздники  

-экскурсии, , 

 -театральные 

постановки, 

- художественные 

выставки,  

-ролевые игры, 

- беседы, 

- классные часы, 

 -просмотр учебных 

фильмов,  

-обсуждение в 

педагогически 

организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных 

людей 

-благотворительные 

акции  

- праздники труда, 

ярмарки,  

-конкурсы,  

-презентации учебных 

и творческих 

достижений, 

-трудовые десанты, 

 - участие в кружках, 

-сюжетно-ролевые 

игры, 

- экологические акции,  

 -социально 

ориентированные 

акции  

 -природоохранные 

проекты  



  

учатся вести экологически грамотный 

образ жизни в школе, дома, в природной 

и городской среде; 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно 

трудовой деятельности, 

приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной 

организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного 

образования, других социальных 

институтов; 

3.Формирование представлений о здоровье как ценности, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 Получают первоначальные 

представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для 

полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового 

образа жизни; 

учатся организовывать правильный 

режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека, в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - 

наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость,  

алкоголизм и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и 

умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы 

ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(научиться говорить «нет»); 

участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему 

-изучение учебных 

предметов 

(окружающий мир, 

физическая культура, 

литературное чтение),  

-участие  в работе 

кружка 

«Психологическая 

азбука», 

-беседы с педагогами, 

школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями,  

-тематические игры,  

-театрализованные 

представления, 

- дискуссии,  

-тренинги, 

 ролевые игры, 

 -обсуждения 

видеосюжетов, 

-проведение дней 

здоровья,  

- конкурсы, 

соревнования в рамках 

месячников по 

здоровьесбережению  - 

учебно-

исследовательские и 

просветительские 

проекты по 

направлениям: 

здоровье, здоровый 

образ жизни, 



  

здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье 

человека;  

разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, 

здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической 

культурой и спортом, активно участвуют 

в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях; 

 знают правила безопасного поведения в 

школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их 

выполнения; 

имеют представление о возможном 

негативном влиянии на морально 

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы;  

получают первоначальное     понимание 

значений понятий «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формируют  негативное 

отношение к этим явлениям, имеют 

элементарные знания о возможностях 

противостояния им. 

физическая культура и 

спорт, выдающиеся 

спортсмены, 

-спортивные секции. 

4.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и развитие способности к творческому 

самовыражению  (эстетическое воспитание) 

 Получают элементарные представления 

об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России (в ходе; 

знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами осваивают навыки видеть 

прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома,  

городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в 

просмотре учебных фильмов, 

- изучение учебных 

дисциплин 

(литературное чтение, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, музыка),  

-участие в работе клуба 

«Радость», 

- учебно-

исследовательские 

проекты, 

-встречи с 

представителями 

творческих профессий,   

экскурсии на 

художественные  

производства, к 

памятникам зодчества и 



  

фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в 

поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, 

красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и 

разрушительное получают первичный 

опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя 

в доступных видах и формах 

художественного; 

участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая 

посещение объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о 

стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном 

оформлении помещений. 

на объекты 

современной 

архитектуры, парковых 

ансамблей, 

- знакомство с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам 

-посещение 

тематических выставок 

- кружки творческой 

направленности 

(вокальные, 

танцевальные, 

художественные, 

прикладное творчество) 

-конкурсы юных 

поэтов, певцов и 

музыкантов  

- конкурсы рисунков и 

поделок  
 

5. Поликультурное образование 

 Получают первоначальное 

представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают 

важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных 

и школьных праздников, выполнения 

проектов, тематических классных часов 

и др.; 

приобретают элементарный опыт 

межкультурного, межнационального, 

сотрудничества,  межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов 

России, мира, знакомятся с 

особенностями их культур и образом 

-изучение учебных 

дисциплин (ОРКСЭ, 

литературное чтение, 

иностранные языки, 

музыка, 

изобразительное 

искусство) 

- учебно-

исследовательские 

проекты, 

-тематические 

классные часы в 

рамках мероприятий, 

посвященных Дню 

мира, недели 

толерантности, 

-акции -презентации, 

-фотовыставки, 

-ролевые проекты, 



  

жизни; 
 

- фестиваль 

национальных культур, 

- экскурсионные 

поездки 

 

Работа с обучающимися 1-4 классов планируется с ориентацией на 

вышеназванные направления, отражающие задачи духовно-нравственного 

воспитания, развития. 
 

По всем направлениям в рамках внеурочной занятости в 5-9 классах реализуются 

мероприятия: 

 
Мероприятие Период 

Гражданско-патриотическое и социальное 

Линейка, посвященная Дню Знаний. 
 

Сентябрь  

Единый классный час 

 «Энгельс-ты и есть моя Россия» 

 

Сентябрь 

Детская конференция «Миру – мир!» 

 

Октябрь  

Акция «Пластику -  вторую жизнь» 

 

Ноябрь 

Акция «Бумажный бум» 

 

Ноябрь 

Неделя профориентации 

(психологические занятия, тренинги, круглые столы, мини-

проекты) 
 

Декабрь 

Парад Дедов Морозов 

 

Декабрь 

Классные и общешкольные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

 

Февраль 

Единый классный час «Есть о чем подумать…» Просмотр 

социальной рекламы (направленность: старшее поколение, 

помощь животным, дети) 
 

Апрель 

Форум лидеров «Добровольцы нашего класса» 

 

Апрель 

Мероприятия, посвященные  

Дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это  мы» 

 

Апрель 

Информационная пятиминутка «История возникновения 1 

Мая» 

 

Май 

Акция «Совместный труд объединяет» 

 

Май 

Акция «Ветеран живет рядом» 

 

Май 

Мероприятия на плацу, посвященные Дню соседа 

 

Май 



  

Мероприятия на плацу, посвященные Дню семьи 

 

Май 

Праздник «Последний звонок» 

Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного 

года 

Май 

День России  
 

Июнь 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны(1941) 
 

Июнь 

 

Мероприятие 

 

Период 

Духовно-нравственное 

Акция «Дети-детям» 

(помощь детям из малообеспеченных и социально 

незащищенных семей) 
 

Сентябрь 

Классные и общешкольные мероприятия «Празднования Дня 

Покрова на Руси» 

 

Октябрь  

Мероприятия в рамках Дня пожилого человека 

(Акция «С уважением к старшему поколению»,  концертная 

программа и подарки постояльцам дома – интерната 

престарелых и инвалидов г.Энгельса)  
 

Октябрь  

Акция «День дружбы» (поздравление воспитанников 

интернатов ЭМР с Новым годом) 
 

Декабрь 

Общешкольные и классные мероприятия, посвященные роли 

женщины в семье, обществе, государстве. 
 

Март 

Выставка фотографий «Жизнь дана на добрые дела» 

 

Апрель 

«Дармарка» 

(помощь детям СРЦ «Надежда») 

 

Апрель 

День подарков «Просто так» Апрель 

Книжно-иллюстративные выставки «Первый майский день» 

 

Май 

Международный день защиты  детей  
 

Июнь 

Мероприятие Период 

Спортивно-оздоровительное, безопасный образ жизни 

Школьный этап соревнований «Осенний кросс» Сентябрь 

Областной семинар «Бадминтон против близорукости» Сентябрь 

Муниципальные соревнования по легкой атлетике «Осенний 

кросс» 

Сентябрь 

Муниципальная военно-спортивная игра «Орлёнок» Октябрь 

Классные и общешкольные мероприятия в рамках месячника 

«Мы выбираем жизнь» 

(Выставка плакатов «Здоровым быть модно», акция «Я 

занимаюсь спортом и всем советую») 

 

Ноябрь 



  

Общешкольные мероприятия в рамках Дня борьбы со 

СПИДом 

 

Декабрь 

Первенство школы по президентским состязаниям 

 

Декабрь 

Соревнования, посвященные открытию лыжной трассы в 

районе озера Тинь-Зинь 

Декабрь 

Спартакиада Деда Мороза 

 

Декабрь 

Спартакиада, посвященная юбилею школы 

 

Январь 

Мероприятия месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы 

Февраль 

Мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

 

Март 

Конкурс сан. бюллетеней «Скрытый враг – туберкулез!» 

Формат А3 

 

Апрель 

Просмотр соц.роликов по ЗОЖ «Задумайся!» 

Игра «Собери пословицу» 

 

Апрель 

Выставка стенгазет «Мои глаза – мое богатство!» 

Формат А1 

 

Апрель 

Спортивные соревнования, посвященные «Дню семьи» 

 

Май 

Мероприятие 

 

Период 

Эстетическое  

Фотовыставка «Мое лето» 

 

Сентябрь  

Посещение саратовского театра оперетты  

  «Приведение из Кентервиля» 

 

Сентябрь 

Осенний марафон талантов 

 

Октябрь 

Мероприятия, посвященные Дню учителя 

(Концертная программа) 
 

Октябрь 

Мероприятия, посвященные Дню матери Ноябрь 

Новогодние «елки» 

 

Декабрь 

Творческие выставки, посвященные Дню рождения школы 

 

Январь 

Концерт, посвященный Дню рождения  школы 

 

Январь 

Праздничные концерты, выставки, посвященные 

Международному женскому дню  
 

Март 

Выставки, посвященные Дню космонавтики 

 

Апрель 

Выставка декоративно – прикладного творчества «Цветы 

весны» 

Май 



  

 

Конкурс рисунков на асфальте «Мир, труд, май» 

 

Май 

Музыкальный репортаж «Песни весны», посвященный 

празднику  Весны и труда 

 

Май 

Праздничный видео репортаж «Первомай шагает по стране» 

 

Май 

Фестиваль «Поклонимся великим тем годам» 

 

Май 

Выставка рисунков 

 «Весна 45-го года» 

 

Май 

Посещение спектакля, посвященные Дню Победы 

 

Май 

Мероприятие Период 

Поликультурное 

Мероприятия в рамках Дня борьбы с терроризмом   

(Фотовыставка «Репортаж о трагедии Беслана»)  

Сентябрь 

Мероприятия, посвященные Дню мира 

 (выставка стенгазет «Как сохранить мир на планете?», 

торжественная линейка, посвященная истории праздника) 
 

Сентябрь 

Фестиваль национальных культур 

 

Ноябрь 

Неделя толерантности Ноябрь 

Конкурс «Елка своими руками» Декабрь 

Выставка «В семье единой» 

 

Январь 

Праздник «Масленица»  Февраль 

Мероприятия, посвященные Дню единения народов Беларуси 

и России 

(Линейка, просмотр патриотических роликов) 

Март 

Конкурс презентаций «Моя малая родина» 

 

Апрель 

Выставка «Одна на всех Победа» 

 

Май 

 

2.2.4. 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 формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



  

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и 

многодетные семьи) и экологические условия; 

факторы риска (наличие детей с хроническими заболеваниями), имеющие место в 

образовательном учреждении, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП: 

- формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; 

- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества: 

- гражданственность, 

- здоровье, 

- природа, 

- экологическая культура, 

- безопасность человека и государства. 

Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 



  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 

проектируется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Цель программы - 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: 

1. формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

2. формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

3. 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; 

4. вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

5. формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в школе организована по следующим направлениям: 

- Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

- Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

- Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности , в том числе через посещение Группы продлённого 

дня для учащихся 1-4 классов. 

- Работа с родителями (законными представителями). 

- Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 



  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- 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 медкабинета, оздоровительно-ресурсного центра и кабинета стоматологии; 

наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, социальные 

педагоги). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Анализируя возможности учреждения можно выделить следующие услуги и условия, 

которыми располагает МОУ « СОШ №30 им. П. М. Коваленко»: 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая условия для сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе соблюдаются требования к 

использованию технических средств обучения. 

Для проведения занятий на свежем воздухе, прогулок ГПД имеется оборудованная 

игровая и спортивная площадки. Есть кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, 

медицинский кабинет. Санузлы для мальчиков и девочек расположены на 1,2,3 этажах. 

Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плиткой. Состояние 

воздушно-теплового режима, освещения в школе, водоснабжения и канализации, 

противопожарной системы соответствуют требованиям САНПиНа. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее питание 

обучающихся в урочное и внеурочное время. Учащиеся получают завтрак и обеды. 

Система организации   питания   в   школе   ставит   перед   собой   следующие   задачи:   

обеспечить учащимся полноценное горячее питание; следить за калорийностью и 

сбалансированностью питания; прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

формировать культуру питания и навыки самообслуживания. Питание учащихся 



  

находится под контролем школьного медработника и ответственного за организацию 

питания. Ежедневно проверяется качество приготовленной пищи. Питание в столовой 

проходит организованно. 

В школе функционируют  три спортивных зала, имеется всё необходимое оборудование. 

Соблюдается питьевой режим, режим проветривания. 

Эффективное функционирование созданной здоровье-сберегающей инфраструктуры в 

школе-интернате поддерживает квалифицированный состав педагогических работников, 

работников столовой и обслуживающего персонала. 

Оздоровительную работу с обучающимися обеспечивают: врач-педиатр, медицинская 

сестра, педагог-психолог, учитель – логопед, учитель физической культуры. 

В школе действует расписание, соответствующее СанПиН. Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается 

благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая  

роль  принадлежит  таким  учебным  предметам как «Физическая  культура»,  «Мир  

природы  и  человека»,   «Природоведение»,  «Биология», «Основы социальной жизни», 

«География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд».  

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные   умения  и   навыки,  которые  обеспечат   им  возможность   в 

достижении жизненных компетенций: 

- элементарные природосберегающие умения и навыки: умения оценивать правильность 

поведения людей в природе; бережное отношения к природе, растениям и животным; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

- элементарные здоровье-сберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; 

активного образа жизни; 



  

- умения организовывать здоровье-сберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

- умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни; 

- умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи; 

- навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения 

при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков  

заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

- навыки и умения безопасного образа жизни: навыки адекватного поведения в случае 

возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице; умение оценивать 

правильность поведения в быту; умения соблюдать правила безопасного поведения с 

огнём, водой, газом, электричеством; безопасного использования учебных 

принадлежностей, инструментов; 

- навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; 

- навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

- навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: умения действовать в 

неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при грозе, в 

лесу, на водоёме и т.п.); 

- умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

- умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- 

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления 

(особенно в части экологической составляющей). 



  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями 

В МОУ « СОШ 30 им. П.М. Коваленко» организуется работа спортивных секций, 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.), проведение просветительской работы с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

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

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной 

жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на 

формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к 

объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения 

в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Реализация программы формирования основ безопасного поведения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



  

Содержание  программы направлено на   расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, 

ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, 

в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Программу характеризует выраженная практическая и профилактическая направленность. 

Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни должно 

способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в 

том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию 

стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программы определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также 

особенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. В связи с этим организуется система 

мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные знания и 

усвоенные модели, нормы поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, 

общественно-полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в 

кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, 

мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования безопасного образа жизни включает: проведение родительских собраний, 

семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов и т.п.; организацию 

совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 



  

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, 

соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в 

общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, 

медицинских работников и др.). 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Класс Срок Ответственный 

1 Рассмотрение вопросов 

здоровьесбережения, создания 

условий безопасного пребывания 

детей в школе  на общешкольных 

и классных родительских 

собраниях.  

1-11 В теч. года Родит. комитет, 

кл. 

руководитель 

2 

Консультации психолога, 

логопеда, учителя физической 

культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся  

1-11 В теч. года Родит. комитет, 

кл. 

руководитель 

4 Распространение буклетов для 

родителей по актуальным 

вопросам экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1-11 По особому 

плану 

Родит. комитет, 

кл. 

руководитель 

7 Совместные проекты с 

родителями в рамках месячника 

«Мы выбираем жизнь»,  

мероприятий, посв. Дню борьбы 

со СПИДом», декадника, 

посвященного Всемирному дню 

здоровья» 

1-11 По плану 

мероприятий на 

год 

Родит. комитет, 

кл. 

руководитель 

8 Привлечение родителей для 

участия в Днях здоровья 

1-11 В теч. года Родит. комитет, 

кл. 

руководитель 

 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 



  

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

- ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

- потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

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

поступках; 

- стремление заботиться о своем здоровье; 

- готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

- готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 



  

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся. 

Создание банка данных о состоянии здоровья обучающегося  с  ОВЗ на всех уровнях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели психолого -

педагогического сопровождения обучающихся. 

Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома. 

Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

Занятость в спортивных секциях. 

Количество участников спортивных соревнований, конкурсов и других 

мероприятий по здоровому образу жизни. 

 

Программа коррекционной работы 

 

 Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

образовательной программы. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими образовательной программы, преодоление и/или 

ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 



  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

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

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных 

и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов 

(при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

- Принцип приоритетности интересов 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 коррекционной 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 коррекционной работы. 

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

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 



  

Коррекционная работа с обучающимися проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 

в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения образовательного 

и воспитательного процесса являются проведение комплексной диагностики, 

психокоррекции, определение уровня адаптации школьников, профилактика 

возникновения дезадаптации, развитие основных видов познавательной деятельности, 

мышления, творческих способностей, развитие психомоторики и сенсорных процессов, 

консультирование, профориентация. Педагогом –психологом составляется комплексная 

программа индивидуального психологического сопровождения учащихся с ОВЗ. С 

обучающимися с ОВЗ занимаются специалисты школы, определённые школьным 

консилиумом в соответствии с коллегиальным заключением (логопед, педагог- психолог, 

соц. педагог, учителя, воспитатели). 

Педагоги, психолог, логопед принимают непосредственное участие в работе психолого- 

педагогического консилиума МОУ «СОШ № 30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО», работа 

которого направлена на обеспечение эффективной работы с детьми, имеющих трудности в 

обучении и поведении, а также школьной дезадаптацией, повышения результативности 

коррекционно-развивающего и воспитательного процесса в школе. 

Деятельность  школьного ППк направлена на решение задач, связанных со 

своевременным выявлением учащихся с проблемами в развитии, организацией психолого- 

педагогического сопровождения их образования, исходя из индивидуальных 

особенностей развития каждого обучающегося. Психолого- педагогический консилиум 

рассматривает личность ребенка с учетом всех ее параметров: психологического и 

психического развития, социальной ситуации, состояния здоровья, характера 

предъявляемых требований, оптимальности педагогических воздействий 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- медико-

педагогического сопровождения обучающихся  с отклонениями в развитии  и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 



  

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. 

Задачи ППк: 

своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состоянии 

декомпенсации обучающихся;  

выявление актуальных и резервных возможностей обучающихся; 

выработка рекомендаций  по обращению к медицинским специалистам  для 

своевременного оказания помощи обучающимся;  

определение и конкретизация специальных условий, содержания и способов организации 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико- социальной 

помощи, а также корректировка коррекционно-развивающих программ на основе анализа 

их эффективности; 

консультирование родителей (законных представителей) педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы обучающихся (воспитанников); 

профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

организация лечебно-оздоровительных мероприятий и психологически адекватной 

образовательной среды; 

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности; 

организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы  и 

специалистами иных психолого-педагогических служб; 

участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого- 

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, 

обучающихся; 

Каждый специалист, включённый в работу с обучающимися с ОВЗ, предоставляет на 

консилиум  материалы по отслеживанию динамики  достижения планируемых 

результатов. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Организация психологического сопровождения 

обучающихся существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе на этапе 

развития психологической культуры всех участников образовательного процесса. 



  

Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает образовательный 

процесс. 

Субъектом сопровождения являются: взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся 1х- 9-

х классов МОУ «СОШ № 30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО» 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

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: 

- психолого-педагогического  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; 

- мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

образовательной программы; 

- 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), 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

- беседы с учащимися, учителями и родителями, 

- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

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, 

- беседы с учащимися, 

- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

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. 

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: 

- 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. 

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. 

Механизмы реализации МОУ «СОШ № 30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО» в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 



  

-осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем; 

-разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие МОУ «СОШ № 30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО» с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья,  социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

МОУ «СОШ № 30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО» с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта 

в решении вопросов развития, социализации, здоровье-сбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

с различными  негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровье-сбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

 

Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на достижение 

результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в 

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

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей и способностей 



  

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), 

организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

-расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

-творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

-позитивного отношения к окружающей действительности; 

-социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности 

в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

-профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

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. 

Основные задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей; 

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 



  

-развитие   навыков   осуществления   сотрудничества  с  педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность 

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

лет не более 3050 часов. 

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно- 

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Формы, содержание внеурочной деятельности соответствуют общим целям, задачам и 

результатам воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 

проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет 

создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в 

образовательной организации могут быть использованы: игровая, досугово- 

развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая, 

общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, 



  

культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические 

походы и т. д. 

Внеурочная деятельность осуществляется: 

-непосредственно в общеобразовательной организации; 

-совместно с организациями дополнительного образования  детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

-в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразовательной 

организации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с 

участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся 

сверстников. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной организации 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение 

планируемых результатов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):  



  

- воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности; 

-эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

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

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

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

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

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



  

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

-ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России; 

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

России и человечества, трудолюбие; 

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

конкретного региона; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

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

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

-готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

-понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

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

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно- 

физкультурной деятельности; 

-развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

-расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

-принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать  с 

людьми, работать в коллективе; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

-способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 



  

-способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Особенности реализации основных направлений внеурочной деятельности 

 

 

Духовно-нравственное направление 

В основе организации внеурочной деятельности в рамках духовно-нравственного 

направления лежат социальное творчество, общественно-полезная, туристско- 

краеведческая, игровая, трудовая виды деятельности. 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Формы организации 

МОУ «СОШ 

№ 30 ИМ. 

П.М. 

КОВАЛЕНК

О» 

Первая и 

вторая 

половина 

дня 

Воспитательские занятия и классные часы «Правила для 

воспитанников», «Мои права», «Мои обязанности», 

«Правила поведения в классе, в группе». 

Воспитательные мероприятия (этические беседы, 

конкурсы, экскурсии), проектная деятельность. 

Подготовка по основам безопасности 

жизнедеятельности: учебно – познавательные: встречи с 

ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов 

патриотической направленности. 

Общешкольные праздники, посвященные Дню знаний, 

Дню матери, дню защитника Отечества, Дню Победы. 

Литературные викторины по произведениям детских 

писателей, поэтов. 

Участие в детском фестивале национальных культур 
«Народов много - страна одна». 

  Прикладная  физическая  подготовка: творческо – игровые: творческие конкуры (песни, рисунка, фотографии и др.), военно – спортивные праздники и др. Волонтёрская деятельность: шефство. 

Церемониальные: месячник оборонно-массовой работы, 

вахта памяти и др. 

Участие в школьном самоуправлении (Совет учащихся), 

школьное детское объединение «ОРИОН». 

Семья Вторая 
половина 

учебного 

дня, 

выходные 

дни 

 

Беседы, совместная 

деятельность. 

с
о 

взрослым
и 

ил
и 

самостоятельна
я 



  

Учрежден

ия 

дополните

ль- ного 

образован

ия детей 

Вторая 

половина 

учебного 

дня, 

выходные 

дни 

Посещение занятий в Детской школе искусств, детской 

городской библиотеке, городской библиотеке. 

 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является 

одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической культуры знания, 

умения и навыки должны в последующем закрепляются в системе самостоятельных форм 

занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до 

уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. 

 

Место 

проведени

я 

Время 

проведения 

Формы организации 

Школа Первая 

половина 

учебного дня 

динамические паузы во время урока, перемены, динамические 

паузы между уроками. 

Вторая 

половина 

учебного дня 

Воспитательные мероприятия (прогулки, спортивно- 

оздоровительные часы, динамические паузы во время 

самоподготовки, экскурсии, физкультурные праздники и 
соревнования), проектная деятельность. 

1-4 кл.: 
Секция «ОФП» 

5-9 кл.: 

Секция «ОФП» 

10-11 кл.: 
Секция «ОФП» 

Первая и 

вторая 

половина дня 

Участие в школьном самоуправлении  

Семья Вторая 

половина 

учебного 

дня, 
выходные 

дни 

Прогулки, совместная с взрослыми или самостоятельная 

двигательная деятельность 

Учреждени

я 

дополнител

ьного 

образовани

я детей 

Вторая 

половина 

учебного дня, 

выходные дни 

Детские спортивные секции. 

 

Социальное направление 



  

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положено социальное творчество, трудовая, общественно – полезная деятельность. 

Место 

проведе

ния 

Время 

проведения 

Формы организации 

Школа Вторая 

половина 

учебного 

дня 

Воспитательные занятия по самообслуживанию и 

хозяйственно-бытовому труду в группах. Деятельность 

в рамках различных акций; работа по озеленению 

класса, школы; организация дежурства в классе, группе, 

столовой; беседы по профориентации, встречи с 

представителями разных профессий; выставки поделок 

и детского творчества; трудовые десанты, субботники. 

Участие в социально-ориентированных акциях. 

Социально- образовательные проекты; сюжетно-

ролевые продуктивные игры и т.п. 
Участие в школьном самоуправлении 

7-9 кл.: 

кружок «Мир общения» 

7-9 кл.: 

кружок «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

8-9 кл.: 

кружок «Хозяюшка» 

7-9 кл.: 
кружок «Юный натуралист», «Авиамоделирование» 

Семья Вторая 

половина 

учебного 

дня, 
выходные 

дни 

Беседы, экскурсии, совместная с 

взрослыми или самостоятельная 

деятельность. 

Учрежден

ия 

дополните

льног о 

образовани

я 
детей 

Вторая 

половина 

учебного 

дня, 
выходные 

дни 

Посещение занятий в городской библиотеке, 

детской библиотеке. 

 

Общекультурное направление 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках общекультурного направления 

положены художественное творчество, игровая, досугово-развлекательная деятельность. 

Место 

проведе

ния 

Время 

проведения 

Формы организации 



  

Школа Первая и 

вторая 

половина 

дня 

Воспитательные мероприятия (посещение 

художественных выставок, музеев, кинотеатров, 

спектаклей в классе, школе, театре, художественные 

акции школьников в окружающем школу социуме, 

инсценирование сюжетов из истории, чтение и просмотр 

красочных познавательных программ, компьютерные 

игры (специально отобранные специалистом), игра на 

музыкальном инструменте, прослушивание 
музыкальных произведений и т.д). 
 

  Участие в школьном самоуправлении 

(Совет учащихся), школьном детском 

объединении 

«ОРИОН». 

3-7 кл. : 
«Созвездие» 

3-9 кл. : 

Хореографический кружок «Экзерсис» 

5-6 кл.: 
Кружок «Тропинка к своему Я» 

1-4 кл.: 

Кружок «ИЗО» 

1-5 кл.: 

Кружок «Ладушки». 

5-6 кл.: 
Кружок «Первоцвет» 

 

 

Семья Вторая 

половина 

учебного 

дня, 

выходные 

дни 

Беседы, совместная с взрослыми деятельность 

Учрежден

ия 

дополните

льног о 

образовани

я детей 

Вторая 

половина 

учебного 

дня, 

выходные 

дни 

Посещение занятий, экспозиций в городской библиотеке, 

Детской школе искусств, Центре детского и юношеского 

творчества, музеях краеведения, Л.А.Кассиля. 
 

 

2.3.Организационный раздел 

 

2.3.1. Учебный план 

 

Учебный  план  и  содержание  образовательной  программы,  

план по внеурочной деятельности 

 

Учебный план МОУ «СОШ № 30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО», реализующей АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует 



  

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные планы могут быть 

представлены в 4-х вариантах: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

2 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет); 

3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 

4 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения школа осуществляет самостоятельно с учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

 Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей обучающихся. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

-формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

-формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МОУ «СОШ № 30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО» 

 



  

Этап образовательного 
процесса 

1(1допол

нительны

е) 

2 – 4 

классы 

5 – 8 

классы 

9 класс 

Начало учебного года 

 

1 СЕНТЯБРЯ 

Продолжительность учебного 
года 

 
33недели 

34 недели  
34недели 

33недели 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 

Продолжительность урока 35 – 40 

минут 

40 минут 

Продолжительность занятий 

урочной деятельности и 

перерывов уроков 

 
 

1 урок с 8.30  по 9.10 

2 урок с  9.25. по 10.05 

3 урок с  10.20  по  11.00 

4 урок  с 11.25  по  12.05 

5 урок  с 12.25  по  13.05 

6 урок с 13.25 по 14.05 

7 урок с 14.20 по 15.00 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедия, 

психокоррекция, ритмика, 

проектная деятельность, 

коррекционные занятия 

трудовой 

направленности) 

Проводятся после уроков, согласно расписанию. 

Внеурочная деятельность Проводится после уроков, согласно расписанию. 

Промежуточный контроль конец четверти 

Итоговый контроль май  

Итоговая аттестация - май 

Окончание учебного года 31 мая 25 
мая 

Ликвидация академической 

задолженности 

в течение летне-осеннего периода (1-2-я неделя 
июня по приказу; 1-2-я неделя сентября по приказу) 

Каникулы: осенние 

зимние 

весенние 

Сроки согласно приказам 

Министерства образования 

летние 

1(1дополнительные) 

с 01июня 

с 13 по 19 

февраля 

г (7 дней) 

с 01 июня  

 

В течение учебного года – каникулы - 30 календарных дней (для 1 (1 дополнительных) - 

37 дней) 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы. Промежуточная аттестация проводится в течение учебного года, с целью 

выявления качества знаний обучающихся за четверти, учебный год, без прекращения 

общеобразовательного процесса по графику. 

 

Промежуточная аттестация  

К
л
ас

 Предмет Дата проведения 

I 
четверть 

II четверть III четверть Год 

1 

 

Письмо ------------ Последняя 

учебная 

неделя 

четверти 

Последняя 

учебная 

неделя 

четверти 

с третьей недели 

мая 

Математика ------------ Последняя 

учебная 

неделя 

четверти 

Последняя 

учебная 

неделя 

четверти 

с третьей недели 

мая 

 

Промежуточная аттестация проводится  с третьей недели мая. 
 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ И ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОБУЧЕНИИ В 9-Х 

КЛАССАХ 

 

Итоговая аттестация проводится по учебному предмету – профессионально-трудовое обучение. 

Срок проведения итоговой аттестации – в соответствии с приказом по школе.  

Итоговая аттестация : 

Кла
сс 

Предмет Дата проведения 

9 Профессионально-трудовое обучение. 
Подготовка младшего обслуживающего 
персонала 

Последняя неделя мая 

9 Профессионально-трудовое обучение. 
Столярное дело 

Последняя неделя мая 

 

 

ПРИЕМНЫЕ ДНИ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ): 

 

Директор – каждая среда и суббота с 09.00 до 11.00 

Заместители директора по УВР – с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 

Заместитель директора по АХР - с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00 

ГРАФИК РАБОТЫ ЛОГОПЕДА: 

  



  

Понедельник 09.00-14.00 

Вторник 09.00-14.00 

Четверг 09.00-14.00 

Пятница 09.00-14.00 

 

1. ГРАФИК РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА: 

  

Понедельник 8.00 -15.00 

Вторник 8.00 -15.00 

Среда 8.00 -15.00 

Четверг 8.00 -15.00 

Пятница 8.00 -15.00 

 

2. ГРАФИК РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: 

  

Понедельник 8.30-15.00 

Вторник 8.30-15.00 

Среда 8.30-15.00 

Четверг 8.30-15.00 

Пятница 8.30-15.00 

 

3. ГРАФИК РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ: 

  

Понедельник 8.00-16.00 

Вторник 8.00-16.00 

Среда 8.00-16.00 

Четверг 8.00-16.00 

Пятница 8.00-16.00 

 

4. ГРАФИК РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА: 
  

Понедельник 8.00-18.00 

Вторник 8.00-18.00 

Среда 8.00-18.00 

Четверг 8.00-18.00 

Пятница 8.00-18.00 

Суббота 8.00-18.00 

 
Характеристика учебного плана школы 

 

Общие положения 

Учебный план МОУ «СОШ № 30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО», реализующий АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), является 

нормативным документом, фиксирует общий объем нагрузки обучающихся 1(1  

дополнительный)-9-го  класса, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и 



  

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение, определяет нормативы финансирования. 

Учебный план МОУ «СОШ № 30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО» разработан в соответствии 

нормативно-правовой базой: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 22 

декабря 2015 г. № 4/15 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

-Приказ об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования №1015 

от 30.08.2013 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342) 

-Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 N 1145"Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 

общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2013 

N 30465) 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в Минюсте России 03 марта 

2011 года 

-Постановлением  Главного  государственного  врача  Российской Федерации № 26 от  10 

июля 2015 года об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

-Уставом МОУ «СОШ № 30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО». 



  

Учебный план МОУ «СОШ № 30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО», реализующий АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обеспечивает: 

Выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», действующий в ОУ для детей 

с ОВЗ с 1 сентября 2016 года. 

МОУ «СОШ № 30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО» работает в режиме первой смены для 

обучающихся, осваивающих АООП с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и предусматривает девятилетний срок обучения. Организация 

образовательной деятельности регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МОУ «СОШ 

№ 30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО» самостоятельно. 

Учебный год начинается 01сентября. Для профилактики переутомления обучающихся в 

календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиНом 2.4.2.393286 - 15 для детей с ОВЗ. 

Продолжительность уроков для обучающихся 1 классов – 35 минут первое полугодие, 40 

минут второе полугодие, для 2-9 классов – 40 минут. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 (1 дополнительного) классов используется ступенчатый режим 

обучения: 

для обучающихся 1 классов используется ступенчатый режим обучения: сентябрь-октябрь 

- не более 3 уроков; 

ноябрь-март - не более 4 уроков 

для обучающихся 2-4 классов- не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-7 классов- не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-9 классов- не более 7 уроков. 

Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся в расписании 

предусмотрен облегченный учебный день в среду или в четверг. 



  

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5- тидневной 

учебной неделе. Учебные занятия начинаются в 8-30. 

Адаптированная основная образовательная программа МОУ «СОШ № 30 ИМ. П.М. 

КОВАЛЕНКО» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения) реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Содержание образования обучающихся с умственной отсталостью реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно- развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы обучающихся, а также их социальное развитие.  

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

школой. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуют АООП  ОУ,  и  учебное время, 

отводимое на их изучение. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью: формирование жизненных 

компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; формирование 

основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. В 1 - 9 классах из 

обязательных учебных предметов изучаются: русский язык, чтение (литературное 

чтение), речевая практика, математика, информатика, мир природы и человека, 

природоведение, биология, география, мир  истории,  основы  социальной жизни, история 

Отечества, изобразительное искусство, музыка, физическая культура, ручной труд, 

профильный труд. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов и распределена следующим образом: 

Часть учебного плана, 
формируемая участниками 
образовательных отношений 

2кла
сс 

3кла
сс 

4кла
сс 

5кла
сс 

6кла
сс 

7кла
сс 

8кла
сс 

9кла
сс 

Чтение (Литературное чтение) 1ч 1 ч 1 ч      
Математика 1 ч 1 ч 1 ч    1ч 1ч 

Ручной труд 1 ч 1 ч 1 ч      
Русский язык    1 ч 1ч 1 ч   
Информатика    1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

Итого 3 ч 3 ч 3 ч 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 
 



  

Часы внеурочной деятельности предназначены для реализации направлений внеурочной и 

коррекционно-развивающей областей. 

Содержание коррекционно- развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными), ритмикой в 

младших классах, а так же курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), необходимую коррекцию недостатков в 5-9 классах, 

получение дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих 

возможность более широкого выбора профессии и свободной ориентировки в 

современном обществе и быту (ЗОЖ, трудовая подготовка). Всего на коррекционно- 

развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 

реабилитации детей-инвалидов. Время, отведенное на реализацию коррекционно- 

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03)., но  

учитывается при определении объемов финансирования. На коррекционные 

индивидуальные и групповые занятия по логопедии, развитию психомоторики и 

сенсорных процессов, познавательных процессов, коррекции эмоциональной сферы и 

поведения по расписанию отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня. Их 

продолжительность 15 - 25 мин.   

Для занятий по ручному труду в 4 классах, профильному труду и основам социальной 

жизни 5 - 9 классов, а также коррекционных занятий трудовой направленности, делятся  

на  2  группы.  Комплектование  групп  осуществляется  с учетом интеллектуальных, 

психофизических особенностей обучающихся  и  рекомендаций врача. 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям, согласно календарному учебному 

графику. 

По окончании 9 классов обучающиеся пишут комплексную контрольную работу по 

итогам обучения, охватывающую несколько учебных предметов (русский язык, 

математика, чтения (литературного чтения),  основы социальной жизни), сдают экзамен 

по профильному труду и получают свидетельство об обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими 

основного общего и среднего общего образования и обучавшимися по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. Экзамен проводится в соответствии с 



  

методическим письмом МО РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «Рекомендации о порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) школ VIII вида». 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Предмет 

ные 

области 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I

1 

I II III I

V 

V V

I 

VI

I 

VIII IX Все 

го в 

не 

дел

ю 

Всег

о в 

год 

Обязательная часть   

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский 

язык 

2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 34 1151 

1.2.Чтение 

(Литературное 

чтение) 

2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 37 1253 

1.3. Речевая 

практика 

3 2 2 2 2      11 369 

2. 

Математи

ка 

2.1.Математик

а 

3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 35 1184 

2.2. 

Информатика 

       1 1 1 3 102 

3. 

Естествоз

н ание 

3.1.Мир 

природы и 

человека 

2 2 1 1 1      7 234 

3.2.Природове

де ние 

     2 2 - - - 4 136 

3.3.Биология      -  2 2 2 6 204 

3.4. География      - 2 2 2 2 8 272 

4. 

Человек и 

общество 

4.1. Мир 

истории 

     - 2 - - - 2 68 

4.2. Основы 

социальной 

жизни 

     1 1 2 2 2 8 272 

4.3. История 

отечества 

     - - 2 2 2 6 204 

5. 

Искусство 

5.1. 

Изобразительн

ое искусство 

2 1 1 1 1 2 - - - - 8 269 

5.2. Музыка 2 2 1 1 1 1 - - - - 6 268 

6. 

Физическ

ая 

культура 

6.1. 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 1014 

7. 

Технолог

ия 

7.1.Ручной 

труд 

2 2 1 1 1      7 234 

7.2. 

Профильный 

труд 

     6 6 7 8 8 35 1190 

Итого 2

1 

21 20 20 2

0 

2

7 

2

8 

30 30 30 249 8424 

Часть, 

формируем 

ая 

участника 

ми 

образоват 

ельных 

отношени

Математика   1 1 1    1 1 6 204 

Ручной труд   1 1 1      3 102 

Русский язык   1 1 1 1 1 1   6 204 

Информатика      1 1 1 1 1 5 170 



  

й 

 Итого   3 3 3 2 2 2 2 2 19 646 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

2

1 

21 23 23 2

3 

29 3

0 

32 33 33 268 9070 

Коррекционно 

-

развивающая 

область 

ритмика 1 1 1 1 1      5 169 

Логопедиче

ские 

занятия 

3 3 3 3 3 3 3 2   23 779 

развитие 

психомотор

ики и 

сенсорных 

процессов 

2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 27 913 

Коррекцио

нные 

занятия 

трудовой  

направленн

ости 

        2 3 5 167 

 Итого 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 2028 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1360 

Итог 3

1 

31 33 33 3

3 

39 4

0 

42 43 43 337 12438 

 

Итоговая аттестация  
 
 

Кл
асс 

Предмет Дата проведения 

9 Профильный труд. Подготовка младшего 
обслуживающего персонала 

приказ по школе 

9 Профильный труд. Столярное дело приказ по школе 

 

 
 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

Управление программой 

Корректировка программы осуществляется методическим советом школы. Управление 

реализацией программы осуществляется директором и заместителями директора школы 

по учебно-воспитательной работе. 

 

Критерии оценки АООП 



  

В качестве критериев для оценки реализации образовательной программы школы 

выступают сами требования к освоению образовательных программ или требования к 

результатам образования. 

 

Критерий Показатели 

Качество 

освоения 

программ по 

учебным 

предметам 

(«предметные 

результаты») 

Первый показатель – уровень подготовленности учащихся 

Второй показатель – динамика достигнутых результатов 

Третий показатель – динамика успеваемости учащихся. 

Межпредметные результаты 
- формирование у учащихся опыта принятия самостоятельных 

решений; 

-формирование учащихся как читателей, зрителей, слушателей и 

как субъектов других видов культурно-образовательной 

деятельности и т.д. 

Личностные результаты: 
- динамика правонарушений, допущенных учащимися, 

-общественная активность учащихся, 

-изменения в поведении учащихся, 
- результаты воспитания 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Первый показатель – данные о выбытии учащихся из школы из-за 
неуспеваемости и/или неблагополучной ситуации в семье 

Второй показатель – данные о возможности индивидуализации 

образовательных маршрутов на каждой ступени школьного 

образования. 

Третий показатель – данные о прозрачности процедуры приема в 
школу. 

Четвертый показатель – данные о психолого-педагогической и 
социально-педагогической поддержке учащихся. 

Пятый показатель – данные об обеспеченности учащихся 

дидактическими и другими ресурсами за счет школы (учебные 

пособия, наглядный, демонстрационный материал). 

Шестой показатель – данные о создании благоприятных условий 
для обучения «проблемных детей» 

Седьмой показатель – данные об обновлении учебных программ, 

использовании авторских и экспериментальных программ и об 

обновлении фонда учебной литературы. 

Состояние 

здоровья 

обучающихся 

Первый показатель – динамика состояния здоровья детей по 
основным группам заболеваний. 

Второй показатель – сведения об организации мониторинга 
состояния здоровья детей и анализа причин заболеваний. 

Третий показатель – сведения о наличии программы сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и ее реализации (включая меры по 

организации питания, выполнению санитарно-гигиенических 
требований к состоянию помещений и т.д.). 

Четвертый показатель – сведения о наличии медицинского 

кабинета, его оборудовании, организации медицинского 

обслуживания учащихся. 

Пятый показатель – сведения об использовании 
здоровьесберегающих технологий. 



  

Отношение к 

школе 

выпускников, 

родителей, 

местного 

сообщества 

Первый показатель – данные о систематическом изучении мнений 

выпускников, родителей учащихся, местного сообщества о 

деятельности школы. 

Второй показатель – динамика позитивных оценок результатов 
образовательной деятельности школы. 

Третий показатель–динамика позитивных оценок условий 
образовательной деятельности. 

Четвертый показатель – динамика позитивных оценок отношения 
педагогов к детям. 

Эффективное 

использование 

современных 

образовательных 

технологий 

Первый   показатель– перечень современных образовательных 

технологий, обеспеченных имеющимися в школе методическими 
разработками. 

Второй показатель – доля учителей, владеющих современными 
образовательными технологиями и применяющими их на практике. 

Третий показатель – доля уроков (на каждой ступени образования, 

по предмету), на которых применяются современные 

образовательные технологии. 

Создание условий 

для внеурочной 

деятельности 

учащихся и 

организации 

дополнительного 

образования 

Первый показатель – охват детей дополнительным образованием в 
самой школе (динамика по ступеням школьного образования). 

Второй показатель – охват учащихся школы дополнительным 
образованием в других образовательных учреждениях. 

Третий показатель – данные о разнообразии направлений и форм 
дополнительного образования детей в самой школе. 

Четвертый показатель – данные о финансовой доступности 
дополнительного образования детей в самой школе. 

Пятый показатель – сведения о мерах стимулирования 

дополнительного образования детей. 

Шестой показатель – сведения о видах внеурочной, социально- 

творческой деятельности детей в школе и об охвате детей этими 
видами деятельности. 

Обеспечение условий 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса 

Первый показатель – динамика числа случаев травматизма детей в 
период их пребывания в школе. 

Второй показатель – динамика  числа случаев чрезвычайных 

ситуаций, связанных с функционированием систем 
жизнеобеспечения (отопление, освещение, водоснабжение и т.д.). 

Третий показатель – данные об обеспечении сохранности личного 
имущества учащихся и персонала. 

Четвертый показатель – данные, свидетельствующие об отсутствии 
случаев физического и/или психического насилия по отношению к 

детям. 

Пятый показатель – данные о мерах по формированию культуры 
Безопасного поведения и способностей действовать в 

экстремальной ситуации. 

Участие в 

районных, 

региональных, 

федеральных и 

международных 

фестивалях, 

конкурсах, 

смотрах 

Первый показатель – уровень конкурса (районный, региональный и 
т.д.). 

Второй показатель – динамика числа педагогов, участвующих в 
конкурсах разного уровня. 

Третий показатель – динамика числа учащихся, участвующих в 
конкурсах разного уровня. 

Четвертый показатель – охват учащихся внутришкольными этапами 
конкурсов. 

Пятый показатель – сведения о призовых местах. 



  

 

Сочетание 

принципов 

единоначалия и 

самоуправления 

Первый показатель – данные о регламентации прав и обязанностей 
участников образовательного процесса, о существующих 
гарантиях 
прав учащихся, родителей, учителей. 

Второй показатель – данные о реальных полномочиях 
коллегиальных структур, о принимаемых ими решениях. 

Третий показатель – данные, свидетельствующие об 
информационной открытости  школы (наличие сайта школы, 
публикация информационных докладов и т.п.), 

Четвертый показатель–данные об организации внешней  
экспертизы деятельности школы и о публикации ее результатов. 
Пятый показатель – сведения о деятельности детской организации. 

 

 

Контроль полноты и качества реализации образовательной программы. 

 

Система внутришкольного контроля 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля - обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития учащихся, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к образованию и позволяющие создать целостную образовательную 

среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществлять контроль за  достижением уровня обученности учащегося в соответствии 

с требованиями программы; 

-осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями программы; 

-осуществлять контроль за выполнением программ федерального и школьного 

компонентов учебного плана; 

-осуществлять контроль за выполнением программ коррекционного блока учебного плана; 

-предъявлять методические требования к обучению, соответствующему ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-осуществлять контроль за качеством  преподавания  и уровнем квалификации 

педагогов; 

-осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между I и II этапами обучения; 

-осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу. 



  

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 

оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 

воспитанности и развития учащихся, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой 

подход позволяет своевременно корректировать темпы прохождения программ, 

содержание образования, выбор форм, средств и методов обучения. 

Главный итог внутришкольного контроля - достижение всеми учащимися минимального 

базового уровня обученности, соответствующего программам. 

Анализ итогов внутришкольного контроля будет являться базой для модификации 

учебного плана. 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к: 

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

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

-зданию организации (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 организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

-помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

-помещениям для осуществления, образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов; 

-трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с 

реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

- туалетам, коридорам и другим помещениям; 

- 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 и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

-физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

-планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-размещения материалов и работ в информационной среде организации; проведения 

массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

-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 капитального 

ремонта и др. 

Организация 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 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования 



  

специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления 

знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, возможно 


