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ВВЕДЕНИЕ 

   В системе общего образования особой проблемой является стойкая неуспеваемость.  В настоящее время стойкие 

трудности в обучении наблюдаются у учащихся начальной школы. Причины этому как социально-экономические, так и 

экологические катаклизмы на современном этапе развития общества. 

  Основной контингент стойко неуспевающих учеников общеобразовательных школ составляют дети с задержкой 

психического развития и  дети с  легкой степенью умственной отсталостью (дети с ОВЗ).  

    С 1 сентября 2013 году вступил в силу ФЗ «Об образовании в Российской федерации». Новый закон отдает приоритет 

инклюзивному образованию, которое предполагает обучение детей с ограниченными возможностями не в 

специализированном, а в обычном учебном заведении.  

В статья 79 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что дети с ОВЗ должны обучаться по 

адаптированным образовательным программам, которая включает в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий  и дидактических материалов, 

специальных технических средств, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 На современном этапе развития общеобразовательная школа стала приобретать во всех главных аспектах своей 

деятельности черты все большей дифференцированности и гибкости, заявляя о значимой роли в обучении детей 

личностно- ориентированной парадигмы. 

Коррекционно - развивающее обучение – это система индивидуализированной и дифференцированной помощи детям, 

испытывающим стойкие трудности в освоении общеобразовательных учебных программ. Главнейшая цель данного 

образования – развитие общих способностей учащихся к учению и коррекция индивидуальных недостатков 

развития.  
 В этой системе строго определены и логически взаимодействуют диагностико - консультативное, коррекционно-

развивающее, лечебно-профилактическое и социально-трудовое направления работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Помимо образовательных задач в образовательном  процессе решаются развивающие 

и коррекционные задачи, что позволяет говорить о коррекционно-развивающей направленности уроков по всем учебным 

дисциплинам. Кроме того, на основе принципа единства диагностики и коррекции   специалистами школьного психолого 

– медико – педагогического консилиума разрабатывается индивидуальная комплексная программа развития и 

коррекции  каждого ребенка.   

 

 



 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

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, 

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 духово- и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП 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 их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

― 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) 
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создана с 

учетом их особых образовательных потребностей. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной 

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

коммуникативному взаимодействию с ними. 



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

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 9 

лет. 

В реализации АООП выделяем два этапа: 

I этап ― 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

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

развития обучающихся.  

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. 

Коррекционно – развивающее обучение в условиях муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Назарово» Красноярского края является системой, реализующей 

принципы единства диагностики и коррекции недостатков развития, развития общих способностей к учению на основе 

индивидуально–дифференцированного подхода к каждому ребенку.   

Программа имеет педагогическую направленность, предназначена для  комплексного проектирования коррекционной 

работы для  учащихся с недостатками интеллекта (легкая степень умственной отсталости). 

          Организацией психолого-педагогическое сопровождения для детей с ОВЗ возложена на педагога – психолога, 

классного руководителя,  и заместителей  директора по учебной и воспитательной работе.  В школе создана социально 

педагогическая служба, организована работа ПМП-консилиума  с целью изучения личности, выявления возможностей 

ребенка с целью выработки форм и методов организации образовательного процесса.  

Психологическое сопровождение образовательного процесса реализуется во время проведения коррекционной работы на 

уроках и внеурочное время.   

 

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) 

руковоствуется 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 нарушениями) 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 дифференцровка, 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 кор-

рекционных 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 этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия . 

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 (интел-

лектуальными 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 механи-

ческая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отс-

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

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная ин-

формация 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 недифференцированоость, фрагментарность, 



уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как 

один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

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

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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-логичес-

кого 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 пред-

ложений, 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 отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми дей-

ствиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявля-

ются 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 непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отри-

цательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотива-

ционной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в уче-

бной 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 ко-

нструктивная 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 от-

сталостью (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), мы опираемся 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 ус-

ловий 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 ОУ для обучающихся с умственной отсталостью, решают 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. 

  

Коррекционная работа с детьми - это сложный вид деятельности взрослых в общеобразовательных учреждениях. Залог 

ее успеха - в их профессиональном взаимодействии.  В связи с этим одной  из самых важных  задач  школы, 

обеспечивающих качество коррекционно -  развивающего  пространства, является  координация усилий всех участников 

коррекционно – развивающего процесса. 

 

Основными направлениями  организации коррекционно – развивающего  обучения в школе является: 
1. определение уровня актуального развития учащегося с ОВЗ; 

2. определение уровня готовности ребенка к обучению в школе по АООП  с целью определения оптимальной 

образовательной личностно – ориентированной парадигмы; 

3. комплексное медико- психолога -педагогическое  изучение ребенка; 

4. выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, 

уровня развития речи; 

5. разработка  комплексных индивидуальных  программ развития на диагностической основе; 

6. определение динамики развития учащихся – осуществление динамического наблюдения за ребенком; 

7.  разработка критериев для успешной интеграции в классы совместного обучения детей с недостатками интеллекта, 

а так же в мероприятия воспитательного характера.  

8.  своевременное выявление  детей с положительной  динамикой интеллектуального развития  для интеграции в 

общеобразовательные школы; 

9.  выявление потенциальных возможностей ребенка, определение  успешных для его возможностей и способностей 



образовательных областей; 

10. предоставление  консультативной и практической помощи родителям и лицам их заменяющим по  вопросам 

обучения, воспитания, коррекции, развития и лечения учащихся 

 

 

  



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программы.  

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования ― введения 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) он может быть переведен на обучение по индивидуальному плану.  

 

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. 

Литературное 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. 

Окружающий мир 
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. 

Технология  

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). 



 

Литература 
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 (VIII-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 классы) 

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. 

Социально-бытовая ориентировка 
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; 



История 
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.  

 

 

  



1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО 

 

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.  

 

Подходы к осуществлению оценки результатов: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективность оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и 

социальном развитии обучающихся; 

3) единств параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП. 

 

В соответствии с требования ФГОС 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.  

 

Программа оценки личностных результатов обучающихся - оценка продвижения обучающихся в овладении 

социальными (жизненными)  компетенциями включает:  

1) Перечень личностных результатов, критериев оценки жизненной компетенции обучающихся; 

2) Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата 
 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

Овладение  социально -

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни 

Сформированность  социально-бытовых 

умений в домашних условиях 

Способность применять социально бытовые умения под 

руководством взрослого 

Способность обращаться за помощью  при 

формировании социально – бытовых умений. 

Способность применять социально – бытовые умения 

самостоятельно. 

Сформированность социально -бытовых 

умений в ближайшем окружении (в 

школе, во дворе ) 

Способность применять социально бытовые умения под 

руководством взрослого 

Способность обращаться за помощью  при 

формировании социально – бытовых умений. 

Способность применять социально – бытовые умения 

самостоятельно 

Сформированность  социально – 

бытовых умений в более широкой 

жизненной ориентации (в социуме) 

Способность применять социально бытовые умения под 

руководством взрослого 

Способность обращаться за помощью  при 

формировании социально – бытовых умений. 

Способность применять социально – бытовые умения 

самостоятельно 

 



Критерии Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

 

 

сформированность 

навыков коммуникации со взрослыми 

 

 

способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со взрослыми 

способность применять адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за помощью 

сформированность  навыков 

коммуникации со сверстниками 

способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию сверстниками 

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 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Личностные результаты выпускников в полном соответствии с требованиями Стандарта не  подлежат итоговой 

оценке. 

В ходе текущей оценки используется оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

№ Балл Характеристика  продвижений 

1 0 баллов Нет продвижения 

2 1 балл Минимальное продвижение 

3 2 балла Среднее продвижение 

4 3 балла Значительное продвижение 



отвечающая этическим  принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности.  

 

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.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пред-

метных результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча-

ющимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих 

верного решения: 

 по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на следующие критерии: 

соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в практике (полнота и надежность знаний). 

«верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения достоверности, свидетельствует о частотности 

допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

Прочность усвоения знаний  (удовлетворительные;  хорошие  и очень хорошие (отличные). 

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

результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в реализации АООП  

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

«хорошо» — от 51% до 65% заданий,  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 



Здесь мы ориентируемся на балльную систему оценки: 3, 4, 5.  (1, 2 не выставляются, так как такие баллы не приемлемы 

в обучении детей с УО). Каждый педагог обязан подобрать задание в соответствии с интеллектуальными возможностями 

обучающегося. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценивать промежуточные и итоговые достижения каждого 

обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности базовых 

учебных действий у обучающихся, и на этой основе осуществлять корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения. Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 
 
Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета обучающимся  и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности ОУ осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации АООП ОО; 

 особенностей контингента обучающихся. 

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность ОУ и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  



 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД) 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 состоит в  формировании основ учебной деятельности 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачи программы: 

― сформировать мотивационный компонент учебной деятельности; 

― создать условия для овладения комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развивать умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, 

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

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) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника 

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

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

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

обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечить успешность (эффективность) изучения содержания любой предметной области; 

- реализовать преемственность обучения на всех ступенях образования; 

- формировать готовность обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

дальнейшей трудовой деятельности;  

- обеспечивать целостность  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

базовые учебные действия формируются на различных этапах обучения. 

 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное 

начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в 

старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание 

им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации.  



2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и 

сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. 

Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые 

необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их 

сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Характеристика базовых учебных действий 1 – 4 классы. 
 

Личностные учебные 

действия: 

Коммуникативные учебные 

действия: 

Регулятивные учебные 

действия: 

Познавательные учебные 

действия: 

Личностные  учебные действия 

включают следующие умения: 

*осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга;                                         

*способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать своё 

место в нем, принимать 

соответствующие возрасту 

ценности и социальные роли;                                                       

* положительно относиться  к 

Коммуникативные учебные   

действия включают следующие 

умения:                               

 * вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель - ученик, 

ученик - ученик, ученик - класс,  

учитель – класс);                            

* использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;                                    

* обращаться за помощью и 

принимать помощь;                           

Регулятивные учебные действия 

включают следующие умения:                                                                              

*адекватно использовать 

ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);                                               

*принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе;                               

*активно участвовать в 

деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

К познавательным учебным 

действиям относятся следующие 

умения:                                        

 * выделять существенные, 

общие и отличительные свойства 

предметов;  

*устанавливать видо-родовые 

отношения предметов;                          

*делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

*пользоваться знаками, 



окружающей 

действительности, быть 

готовым к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому  ее восприятию;                       

*воспринимать мир целостно, 

социально ориентированно в 

единстве его природной и 

социальной частей;                  

*самостоятельно выполнять 

учебные задания, поручения, 

договоренности; *понимать и 

принимать личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе;                                        

*готовность  безопасно и 

бережно вести себя в природе и 

обществе. 

* слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;                              

* сотрудничать со взрослыми и све-

рстниками в разных социальных 

ситуациях;                           

 * доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;                                         

* договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной 

ситуации. 

*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. 

 

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, предъявленные на 

бумажных  и электронных 

носителях). 

 

 

 

Характеристика базовых учебных действий 5 – 9 классы. 
 

Личностные учебные 

действия: 

Коммуникативные учебные 

действия: 

Регулятивные учебные 

действия: 

Познавательные учебные 

действия: 



Личностные учебные действия 

включают умения:   

 *испытывать чувство гордости 

за свою страну;                                                          

*гордиться школьными 

успехами и достижениями, как 

собственными, так и своих 

товарищей; 

*адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи 

и др.; *уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности;                                       

*активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность;                      

*бережно относиться к 

культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны. 

Коммуникативные учебные 

действия включают умения:                                                        

*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 

включают  умения:  

*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 включают  умения:  

*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;                     

 

 

 



 

 

  



Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 1-4 класс 

Образовательная 

область. 

Предметы. Класс 

Личностные учебные 

действия: 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Регулятивные учебные 

действия: 

Познавательные учебные 

действия: 

Филология 

(русский язык, 

литературное 

чтение, - 4кл.) 

 

-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 

-вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель–ученик, 

ученик–ученик, ученик–

класс, учитель - класс); 

-использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; 

-договариваться и 

изменять свое поведение 

с учетом поведения 

других участников 

спорной ситуации. 

 

-входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком; 

-ориентироваться в 

пространстве класса; 

-пользоваться учебной 

мебелью; 

-адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за парты и 

т.д.); 

-работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее 

место; 

-принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, 

следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

-активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

-выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов; 

-устанавливать видо - 

родовые отношения 

предметов; 

-делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

-пользоваться знаками, 

символами, предметами – 

заместителями; 

-читать; 

-писать; 

-наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и 

других носителях). 

 



ответственности за свои 

поступки на основе представ-

лений о этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе; 

- готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе. 

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. 

Математика 

 

(математика – 

4кл.) 

-осознание себя как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, 

друга. 

                                                       

-самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договорённостей 

-вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель –ученик, 

ученик –ученик, ученик 

–класс, учитель- класс).                                     

-использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем.                    -

обращаться за помощью 

и принимать помощь.                               

- слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

-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 недочётов. 

-выделять существенные, 

общие и  

отличительные свойства 

предметов. 

-устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов. 

-делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале. 

-пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями. 

-выполнять арифметические 

действия. 

-наблюдать; работать с 

информацией (понимать 



деятельности и быту. 

 

 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 

Естествознание 

(Окружающий 

мир – 4кл.) 

-целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной 

и социальной частей.                                             

-готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе. 

-вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель –ученик, 

ученик –ученик, ученик 

–класс, учитель- класс). 

-использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем. 

 

-доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми. 

 

 

-входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком. 

-ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения). 

-пользоваться учебной 

мебелью. 

- адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить из-

за парты и т.д.). 

- работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать рабочее 

место. 

- принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, 

следовать 

предложенному плану и 

-выделять существенные, 

общие и  

отличительные свойства 

предметов. 

- устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов. 

- делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале. 

- читать. 

 



работать в общем темпе. 

- передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения. 

-соотносить свои 

действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать 

оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочётов. 

 

Физическая 

культура 

(Физкультура – 

4кл.) 

-положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию. 

 

-понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах поведения 

в современном обществе. 

 

-вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель –ученик, 

ученик –ученик, ученик 

–класс, учитель-класс). 

 

 

-использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем. 

- слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

-входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком. 

- ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения). 

- пользоваться учебной 

мебелью. 

- адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить из-

за парты и т.д.). 

 



деятельности и быту. 

- сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

- доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми. 

- договариваться и 

изменять свое поведение 

с учетом поведения 

других участников 

спорной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 недочётов. 

- работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать рабочее 

место. 

 

 

Искусство -Положительное отношение к -Использовать принятые -Входить и выходить из -Выделять существенные, 



(Музыка,  

ИЗО- 4кл.) 

окружающей 

действительности, готовность к 

организации взаимодействия  с 

ней и эстетическому её 

восприятию. 

 

ритуалы 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 со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

-Доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

Конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

учебного помещения со 

звонком. 

-Ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения). 

-Пользоваться  учебной 

мебелью. 

-Адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за парты, и 

тд.). 

-Работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами) и 

организовывать свое 

рабочее место. 

-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 

общие и отличительные 

свойства предметов. 

-Делать простейшие 

обобщения, сравнивать и 

классифицировать на 

наглядном материале. 

-Пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями. 

-Наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и 

других носителях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



результаты с заданными 

образцами, принимать 

оценку деятельности, 

оценивать её с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

 

 

 

 

 

 

Технология 

(Технология,– 

4кл.) 

-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;                                    

-самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей;                               

-понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

-вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель - ученик, 

ученик – ученик, ученик 

– класс, учитель-класс);                                    

-использовать принятые 

ритуалы 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 

-входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком; 

ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения); 

пользоваться учебной 

мебелью; -адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить из-

за парты и т. д.);         -

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать рабочее 

место;       -

передвигаться по школе, 

находить свой класс, 

другие необходимые 

-выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов; 

устанавливать видородовые 

отношения предметов; 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале;                        

-пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями;                      

-читать; писать; выполнять 

арифметические действия; 

наблюдать;                                  

-работать с информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 



 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 5-9 класс 

современном обществе;   -   

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе. 

 

взаимодействовать с 

людьми; договариваться 

и изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации. 

 

помещения;             -

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. 

 

Образовательная 

область. Предметы. 

Класс 

Личностные учебные 

действия: 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Регулятивные учебные 

действия: 

Познавательные учебные 

действия: 



Филология 

(Русский язык, 

литература –    9 кл.) 

-Осознанно выполнять  

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, 

пользоваться  

соответствующими  правилами. 

- Гордиться школьными  

успехами и достижениями как 

собственными, так и своих  

товарищей. 

- Адекватно и эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи  

и др. 

- Уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности. 

- Активно включаться  в 

обществено-полезную, 

социальную деятельность. 

- Осознанно относиться  к 

выбору профессии. 

- Бережно относиться  к 

культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны. 

- Понимать личную 

ответственность за свои 

поступки  на основе  

представлений об этических 

нормах и правилах поведения  в 

современном  обществе. 

- Соблюдать  правила  

безопасного и бережного  

-Вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных  

ситуациях  социального 

взаимодействия( учебн

ых, бытовых, трудовых 

и др.). 

- Слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать 

возможность  

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою точку зрения, 

аргументировать свою 

позицию. 

- Дифференцированно 

использовать разные 

виды речевых 

высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, 

отрицание  и др)  в 

коммуникативных 

ситуациях с учётом 

специфики участников 

(возраст. социальный 

статус, знакомый-

незнакомый  и др). 

- Использовать разные  

-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, адекватно 

оценивать собственное  

поведение и поведение  

окружающих. 

- Осуществлять 

самооценку и    

самоконтроль   в 

деятельности. 

- Адекватно  реагировать 

на внешний контроль и 

оценку. 

- Коррегировать в 

соответствии  с  внешней 

оценкой свою  

деятельность. 

-Дифференцированно  

воспринимать  окружающий 

мир,  его временно- 

пространственную 

организацию. 

- Использовать логические 

действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

установление причинно-

следственных  связей, 

классификацию, 

установление  аналогий, 

закономерностей) 

на наглядном, доступном  

вербальном материале, 

основе практической 

деятельности в соответствии 

с  индивидуальными 

возможностями 

обучающихся. 

- Применять  начальные 

сведения о сущности и 

особенностях объектов , 

процессов, явлений 

действительности 

(природных, социальных 

культурных, технических  и  

др.) в соответствии  с 

содержанием учебного  

предмета и для решения  

познавательных и  

практических  задач. 

- Использовать в жизни и 



отношения  и  поведения   в  

природе и обществе. 

виды делового письма 

для решения жизненно 

значимых  задач. 

- Использовать  разные  

источники и  средства 

получения информации 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, в  

том числе 

информационных. 

деятельности  некоторые 

межпредметные  знания, 

отражающие доступные  

существующие связи  и  

отношения между  

объектами  и процессами. 

Математика 

(Математика –  9 кл.) 

-Адекватная      мотивация к 

учебной деятельности. 

-Стремление быть более 

успешным в учебной 

деятельности. 

-Ориентирование  на 

понимание причин своих 

успехов или неуспехов. 

-Осознавать смысл, оценивать  

и анализировать свои поступки 

с точки зрения  усвоенных 

моральных и этических норм. 

-Сравнивать различные точки 

зрения, считаться с мнением 

другого человека. 

-Уважительное отношение к 

людям труда и результатам их 

деятельности. 

-Осознание необходимости и 

важности выбора трудовой 

профессии. 

 

-Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

обеспечении. 

-Вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель- ученик, 

ученик-ученик, ученик-

класс, учитель-класс). 

-Использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем. 

-Адекватно 

воспринимать  и 

передавать 

информацию. 

-При помощи педагога 

-Осознанно действовать 

на основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач. 

-Адекватно оценивать 

собственное  поведение 

и поведение 

окружающих. 

-Осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, адекватно 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

коррекция своей 

деятельности в 

соответствии с ней. 

-Быть способным к 

волевому усилию при 

преодолении учебных 

трудностей. 

-Умение производить 

простейшие обобщения. 

Анализ, сравнение 

характерных признаков 

математических объектов 

(чисел ,числовых 

выражений, геометрических 

фигур, зависимостей). 

-Умение использовать 

математические знаки, 

символы, графические 

модели, таблицы, 

диаграммы. 

-Умение использовать 

математические термины. 

-Использование в жизни и 

деятельности некоторые 

математические знания. 

-Знать различные способы 

вычислений. 

-Прогнозировать результаты 

вычислений. 



 формулировать и 

аргументировать  свою 

точку зрения. 

-Осуществлять  

самоконтроль. 

-Оказывать при 

взаимодействии 

посильную помощь. 

-Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

-Развитие 

математически 

правильной речи и 

обогащение 

математического 

словаря. 

-Оформлять 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

заданной темой. 

Дифференцированно 

использовать разные 

виды речевых 

высказываний 

(вопросы, ответы, 

отрицание, 

информирование) при 

изучении 

-Адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя и товарищей. 

 

-Использовать приемы 

проверки правильности 

результатов. 

-Планирование 

решения задач, 

объяснение хода 

решения, сравнивать 

решения при 

изменении условия 

задачи. 



программного 

материала. 

-Использовать разные 

источники средства 

Получения 

информации для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

в том числе 

информационные). 

Естествознание 

(Природоведение – 5 

кл. Биология, 

География – 9 кл.) 

- адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи 

при изучении объектов и 

явлений природы. 

- уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности. 

- активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность по охране  

природы и окружающей среды. 

- бережно относиться к   

природным богатствам  и к 

культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны. 

- понимать личную 

ответственность за свои 

поступки на основе  

представлений о этических 

нормах и правилах поведения в 

- слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою точку 

зрения, 

аргументировать свою 

позицию. 

- дифференцированно 

использовать разные 

виды речевых 

высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, 

отрицание и др.) в 

коммуникативных 

ситуациях с учетом 

специфики участников 

- 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, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

- осуществлять 

самооценку и 

дифференцированно 

воспринимать окружающий 

мир, его временно-

пространственную 

организацию. 

- использовать логические 

действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, причинно-

следственных связей) на 

наглядном, доступном 

вербальном материале, 

основе практической 

деятельности в со-ответствии  

с индивидуальными. 

- применять начальные 

сведения о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 



природе и в обществе.  

- соблюдать правила 

безопасного и бережного 

поведения в природе и 

обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(возраст, социальный 

статус, знакомый-

незнакомый и т.п.). 

- использовать разные 

источники и средства 

получения информации 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

в том числе  

информационные. 

 

 

 

самоконтроль в 

деятельности, адекватно 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета и для 

решения познавательных и 

практических задач. 

- использовать в жизни и 

деятельности некоторые 

межпредметные знания, 

отражающие доступные 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами. 

Искусство 

(Музыка, ИЗО – 7 кл.) 

-Адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи 

и др. 

 

 

 -Принимать и сохранять 

цели и задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств и их 

осуществления. 

-Осознанно действовать 

на основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач. 

-Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Дифференцированно 

воспринимать окружающий 

мир, его временно-

пространственную 

организацию. 



-Осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, адекватно 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

 

Физическая 

культура 

(физкультура –  9 кл.) 

-гордиться школьными 

успехами и достижениями как 

собственными, так и своих 

товарищей. 

 

 -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, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

- самоконтроль в 

деятельности, адекватно 

реагировать на внешний 

-использовать логические 

действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, причинно-

следственных связей) на 

наглядном, доступном 

вербальном материале, 

основе практической 

деятельности в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями. 

-применять начальные 

сведения о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета и для 



контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

решения познавательных и 

практических задач. 

- использовать в жизни и 

деятельности некоторые меж 

предметные знания, 

отражающие доступные 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами. 

Технология 

(Ручной труд, 

Профильный труд – 9 

кл.) 

-внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»;   -широкая 

мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая 

социальные, 

учебнопознавательные и 

внешние мотивы; ориентация 

на понимание причин успеха в 

учебной деятельности;               -

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

-ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии;                

- формулировать 

собственное желание и 

позицию;                        

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов;                            

- задавать вопросы;              

- контролировать свои и 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить 

учебные задачи;      - 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве;-- 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале;                       

- осуществлять контроль 

по результату и по 

способу действия, 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

-строить коммуникацию 

(речевое высказывание) в 

устной, письменной, 

знаково-символической 

форме;                                   -

 осваивать начальные 

лингвистические 

представления, необходимые 

для овладения на 

элементарном уровне устной 

и письменной 

речью,  расширить свой 

лингвистический кругозор;                                

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 



способам решения новой 

частной задачи;  -элементарная 

способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; -

 дружелюбное отношение и 

толерантность к носителям 

другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников, с детским 

фольклором и доступными 

образцами детской 

художественной литературы.                   

-ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков как собственных, так 

и окружающих людей (можно-

нельзя, хорошо-плохо); 

- развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения;                      - знание 

действия партнера;                                

- использовать речевые 

средства (как в 

вербальной, так и в 

невербальной форме) 

для регуляции своего 

действия;                                   

- использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач;                                    

-использовать 

элементарную 

коммуникативную 

компетенцию, как 

способность и 

готовность общаться с 

учетом своих речевых 

возможностей и 

потребностей; 

применять правила 

внимания;                        - 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

зависимости от конкретных 

условий;                                 - 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию,  выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций;                               - 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

 



 
 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех БУД, который будет отражать индивидуальные 

достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой  работы. 

Цель мониторинга уровня сформированности БУД: 
отследить уровень  сформированности базовых учебных действий на определенном этапе развития обучающихся. 

Задачи мониторинга: 

1. Обеспечить преемственность и единообразие в процедурах оценки качества результатов на каждом этапе 

обучения. 

2. Апробировать  систему критериев и показателей уровня сформированности БУД  на всех этапах обучения. 

3. Выявлять и анализировать факторы, способствующие формированию БУД. 

 

        Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием выявления индивидуальной 

динамики качества развития обучающегося, для прогнозирования деятельности педагога, для 

осуществления  необходимой коррекции, а также инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, 

имеющихся в образовании ребенка.  

основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение.                                 

- установка на здоровый образ 

жизни;                                       - 

эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им. 

 

речевого, неречевого 

поведения. 



          Представленный мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество образовательного процесса, и 

принять адекватные педагогические и управленческие решения по коррекции процесса воспитания и обучения и 

созданию условий для совершенствования образовательной среды. 

 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

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. 

 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в 

овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 
 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

 

2.2.1. Программы учебных предметов идут приложением к данной программе. Разрабатываются и находятся у 

учителей начальных классов. 



2.2.2. Программы курсов коррекционно-развивающей области  являются приложением к данной программе, 

разрабатываются узкими специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог), 

рассматриваются и утверждаются на заседаниях ПМПк. Хранятся у специалистов. 

 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.1. Цель и задачи  духовно-нравственного воспитания, развития  обучающихся  МБОУ «СОШ № 2» г. Назарово 

Красноярского края 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 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, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

 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 младшего школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 



 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания 

других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 



 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ «СОШ № 2» г. Назарово Красноярского края 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ № 2» г. 

Назарово Красноярского края на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ № 2» г. 

Назарово Красноярского края осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 



Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие 

личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная 

культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь 

и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, 

страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 



Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

 

 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

«СОШ № 2» г. Назарово Красноярского края 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к защитникам 

Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 



 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи 

религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, 

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

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе; 

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

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 



 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития 

личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве 

современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека 

и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 

производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное время; 



 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку 

компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных 

мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания 

о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 



 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 

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

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

 умение отвечать за свои поступки; 

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

обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости 

их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 



 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

 

 



Взаимосвязь направлений, базовых национальных ценностей, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество; закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

 

- сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его символах и институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные представления 

об институтах гражданского общества и 

общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

- сформировать уважительное отношение к 

русскому языку, к своему национальному 

языку и культуре; 

- сформировать начальные представления о 

народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки. 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по историческим и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, праздники, 

спортивные соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных учебных дисциплин; 

- участие в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детским объединением  (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Воспитание 

нравственных 

нравственный 

выбор;  

- сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  



чувств и этического 

сознания  

 

жизнь и смысл 

жизни; 

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике 

российских ценностях; 

- сформировать представления о правилах 

поведения; 

- сформировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

- театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции  (внеурочная, внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики  (внеурочная, 

внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, коллективные игры (внеурочная, 

внешкольная); 

- акции благотворительности, милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремленно

сть и  

настойчивость, 

бережливость 

 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать элементарные представления о 

профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам 

- экскурсии на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- организации работы детских фирм (внеурочная, 

внешкольная); 

- работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции (внеурочная, внешкольная). 



Формирование 

ценностного 

отношения к  семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

уважение 

родителей;  

забота о старших 

и младших; 

здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое 

 

- сформировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-психологического; о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

- беседа, просмотр учебных фильмов  (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования (внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений (внешкольная) 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

родная земля; 

заповедная 

природа;  

планета Земля; 

экологическое 

сознание 

 

- развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю, экологические акции, 

десанты, коллективные природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций (внешкольная) 



Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие 

 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы, развивать 

чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному внешнему 

виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических 

выставок (внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся МБОУ «СОШ № 2» г. Назарово Красноярского края 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся связана с 

необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой 

на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень  согласованного единства базовых педагогических принципов и подходов к 

воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, устранения 

«разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 

деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного взаимодействия 

коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 



Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: 

иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов 

образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник образовательной 

деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 

проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели сетевого 

взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, 

как результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой 

контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности 

постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде 

сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских 

активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в 

процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-

воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного 

управления учебно-воспитательным процессом в школе. 



Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников образовательной 

деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, 

сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в 

характере общения и сотрудничества взрослого и ребёнка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учётом определённой ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

выглядит следующим образом (см. Таблицу 1).   

Урочная деятельность. Урок – место разнообразных коллективных действий, переживаний, накопления опыта 

нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления 

необходимо соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять 

свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети 

коллективно   переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач ошибок. В 

воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает 

возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. У одного острый ум, у 

другого умелые руки, третий особо ловок, изящен, отлично владеет своим телом движениями, четвертый особенно 

восприимчив к прекрасному, пятый наблюдателен. Эти сильные стороны личности ребёнка проявляются прежде всего в 

учебном процессе, когда каждый ребенок в какой-то  области становится более знающим и умеющим. Поэтому в 



соответствии с требованиями Стандарта методологической основой урока является личностно-деятельностная 

технология обучения, которая предполагает: 

 поддержку индивидуальности ребёнка; 

 предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

 успешность деятельности; 

 обучение в зоне « ближайшего развития»; 

 предоставление права выбора деятельности, партнёра, средства обучения; 

 создание возможности для реализации творческих способностей; 

 демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 

 усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

 организация уровневой дифференциации; 

 изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

 отказ от инструктивного стиля руководства учителя. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена следующими направлениями развития 

личности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 общеинтеллектуальное. 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, общественно-полезные 

практические занятия. 

 

 

 



Направление духовно-нравственного воспитания и развития 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

 

Ценностное 

отношение к 

здоровью  

Экологическое 

воспитание 

Таблица 1 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

 МБОУ «СОШ № 2» г. Назарово Красноярского края на уровне начального общего образования  

 

 
 

Духовно-нравственное воспитание и развитие 

Школьный уклад 

Урочная деятельность Семейная деятельность Внешкольная деятельность Внеклассная деятельность Внеурочная деятельность 

Предметы  БУП Школа искусств 

ДЮСШ, СДЮШОР 

 

Программа воспитания  

1-4 класс 
Общекультурное 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 

СЮТ, ДПиШ 

Музейно-выставочный центр 

 

ГДК, КДЦ «Юбилейный» 

Городская библиотека 

 



Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с принципами, 

отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников  
 Принцип ориентации на идеал: идеал, хранящийся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности учащихся, их родителей, 

педагогов, всех учреждений социального пространства школы. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

— ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностей. 

 Принцип персонификации. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — ярких, примечательных, передовых людей. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. 

 Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 



деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни, особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания в начальной школе. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное 

значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Педагоги обеспечивают  наполнение всего уклада жизни обучающихся начальной школы  множеством примеров нравственного 

поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание призваны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное 

созревание младших школьников. Педагогами начальной школы создаются условия для формирования и стимулирования стремления ребёнка 



включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, 

через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся  

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их педагогически 

организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого 

поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально 

значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, улучшение 

положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей в социально 

приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 

культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно педагогами (классным 



руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным 

условием достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для участников 

деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах 

младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является их добровольное и 

посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 

добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых 

наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких 

результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 

ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и 

события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. 

Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные 

ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников является поддержка 

общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, 

улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора 

средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и личностно 

значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях жизни;  



– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников является их 

включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование 

как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование актуальности задачи, 

согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект 

может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма действия: содержания 

действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, создание 

подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значимой деятельности как 

«ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших школьников могут быть 

использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, 

волонтерских, экологических акций 

. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников  
Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Праздник посвящения в ученики 

Праздник Букваря 

Праздник читательских удовольствий 

Общешкольный день здоровья 

День рождения героя Советского Союза     Г.Я. Борисенко 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая) 

Выставка «Зеркало природы» 

Школьный  конкурс чтецов  



Краевая акция «Молодёжь выбирает жизнь» 

Акция «Чистый двор» 

Ноябрь День народного единства 

Краевая акция «Молодёжь выбирает жизнь» –  

Общешкольный День здоровья 

День матери 

Декабрь День героев Отечества 

Мастерская  Деда Мороза 

Новогодний праздник 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Февраль Месячник гражданско-патриотического воспитания 

День защитника России   

Март Праздник мам 

День птиц 

Праздник книги 

Встречаем весну 

Апрель Праздник подарков (подарки просто так) 

Праздник победителей олимпиад 

Акция «Чистый двор» 

Патриотическая игра по станциям «Зарничка» и «Зарница» 

Май Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Общешкольный День здоровья 

День семьи 

До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и 

социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне начального 

общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция 

социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, 

местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной 

социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно 



институту классного руководства. Обучающиеся с ОВЗ и УО должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших 

школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании  и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации школьников МБОУ «СОШ № 2» г. 

Назарово Красноярского края  взаимодействует, в том числе на системной основе, с  общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом используются различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

– участие  общественных организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных программ, 

согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования и 

одобренных Управляющим советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации в образовательной 

организации. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнёрами в целях реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся: 

 
Основные  

направления 

Виды деятельности  Организации и учреждения 

микрорайона 

Основное содержание деятельности,  

мероприятия  

Совершенствование 

системы 

взаимодействия школы 

с социальными 

институтами 

микрорайона  
 

• заключение договоров о 

совместном сотрудничестве 

• создание координационного 

совета 

• деятельность Управляющего 

совета  

Учреждения дополнительного 

образования, культуры и 

спорта 

 ДПиШ 

 СЮТ 

 Школа искусств 

 Занятия обучающихся в УДО, кружках, 

клубах и секциях 

 Проведение конкурсных, 

информационно -познавательных, 

культурно - досуговых программ 

согласно датам календаря - День 



Реализация 

взаимодействия школы 

с социальными 

институтами 

микрорайона в рамках 

программы духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

• планирование совместной 

работы школы и учреждений 

микрорайона, внутренних 

структур 

• практическая реализация 

планов совместной 

деятельности 

• организация занятости 

обучающихся во внеурочное 

время в УДО, кружках, клубах, 

спортивных секциях 

• реализация общественно-

значимых проектов и акций 

• осуществление защиты прав и 

интересов детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

 ДЮСШОР 

 ДЮСШ 

 Филиал городской 

библиотеки №4 

 Стадион «Шахтёр» 

 КДЦ «Юбилейный» 

 ГДК 

 МВЦ 

Организации  

 ММЦ «Бригантина» 

 Центр семьи 

 Центр здоровья 

 Социально- 

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

 Общество инвалидов 

 ОПДН 

защиты детей, День Знаний, Новый 

год, Рождественская елка, День 

защитника Отечества, День смеха, 

День города, День Победы, День 

семьи и др. 

  Проведение благотворительных 

концертных программ и участие  

торжественных мероприятиях 

микрорайона и города – День 

пожилого человека, День Победы, 

День матери, День инвалида, День 

Шахтера  

 Проведение конкурсов рисунков, 

плакатов: «Нет вредным привычкам!», 

«Они защищали Родину», 

«Счастливый мир детства» и др. 

 Проведение совместных выставок 

творческих работ обучающихся, 

занимающихся в ДПиШ, СЮТ, Школе 

искусства, кружках декоративно-

прикладного творчества  

 Проведение читательских 

конференций, познавательных 

программ, литературных конкурсов, 

творческих вечеров и встреч с 

интересными людьми на базе филиала 

городской библиотеки №4 

 Проведение Дней здоровья, 

спортивных соревнований  совместно 

со спортивными инструкторами 

спортивных школ 

 Проведение благотворительных и 

социально значимых акций «Подари 

радость людям», «Ветеран живет 

рядом», «Протяни руку помощи», 

«Чистый город» и др. 



 Оказание помощи детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации: акция 

«Помоги собраться в школу», 

выделение новогодних подарков, 

организация каникулярного отдыха 

 Встречи с интересными людьми 

 Проведение межведомственных 

рейдов в вечернее время 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает 

усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация исследований, 

обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности организма, различных 

оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных достижений в различных 

видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой, 

использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  пропаганда занятий физической 

культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и дополнительного 

образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 



– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, индивидуальные 

странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, 

сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обеспечении права граждан 

на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского 

страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы о собственном 

здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной 

экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть представлены в 

контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего 

мира с целью использования открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-

конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание домашних растений, 

выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического характера (выставки – 

обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, 

посещение природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия пешеходным туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экспедициях 

(походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический комфорт 

повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике правонарушений 



несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на 

дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 

– конкурс маршрутов «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка 

безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для 

родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность дорожного 

движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из ключевых направлений 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ № 2» г. Назарово Красноярского края на 

уровне начального общего образования. 

Система работы МБОУ «СОШ № 2» г. Назарово Красноярского края по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного права родителей (законных представителей) 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

 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 с 

учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих 

детей перед всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-педагогического и 

нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, учителей для 

согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения актуальных задач 

помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и барьеров для 

эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач семейного 

воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и социализации 

детей. 

Система работы МБОУ «СОШ № 2» г. Назарово Красноярского края по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих направлениях: 
Основные  

направления 

Принципы 

взаимодействия школы и 

семьи в
 
духовно-

нравственного развитии и 

воспитании обучающихся 

Класс  Основное содержание деятельности, 

мероприятия  

Виды деятельности и формы 

занятий 



Содействие  

родителям 

(законным 

представителям) 

в решении 

индивидуальных 

проблем 

воспитания детей 

 Педагогическое 

внимание, уважение и 

требовательность к 

родителям (законным 

представителям) 

 Поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и развития 

педагогической культуры 

каждого из родителей 

(законных представителей) 

1-4  Составление индивидуального плана 

работы с семьями 

 Оказание помощи нуждающимся 

семьям (малообеспеченным, многодетным, 

опекаемым, семьям детей с ограниченными 

возможностями и т. д.) 

 Привлечение специалистов для решения 

проблем семьи и обучающихся в случае 

необходимости 

 Социальный паспорт 

класса 

 Соблюдение 

педагогической этики 

 Рейды  

 ПМПК 

 Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-

педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей согласовываются 

с планами воспитательной работы  школы. Работа с родителями (законными представителями), как правило,  

предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

 

 

2.3.9.Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно обеспечивать 

формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно обеспечиваться: 

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

общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;   
 переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности (на основе 

взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации и за ее 

пределами);  



 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие участия в той или 

иной общественно значимой деятельности;  

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного 

развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития будут получены следующие воспитательные 

результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека ― 

 положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

 начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

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

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

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

 знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

 положительное отношение к учебному труду;  

 первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно значимой деятельности.  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  



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

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) ― 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры.  

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

2.4.1. Цели и задачи программы 

2.4.2. Основные направления, формы и методы реализации программы  

2.4.3. Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с 

определением Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, 

здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего 



образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной 

разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от 

таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы  учитываются психологические и психофизиологические 

характеристики детей младшего школьного возраста.  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

является просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 



2.4.1. Цели и задачи программы 

Основная цель  программы — сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на 

здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление ), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии 

на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, 

научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития. 

2.4.2. Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения 

формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 



оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, 

художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, образно-познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

Работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни организована по следующим направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

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

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 
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инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию образовательного 

учреждения. 

2.Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности 

учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа 

деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни — 

самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, 

психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, проблемно-

ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности: исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации 



двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях, ТСК); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов ). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

4.Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и практических 

умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

5.Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

 • организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек . 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации образовательного учреждения, 



всех педагогов. 

2.4.3. Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, в том 

числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательного 

учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы образовательного 

учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и 

могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных 

на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме; 



• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её коррекции  

проводиться систематический мониторинг, который включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, 

правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в 

том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного учреждения обобщённых данных 

о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Разработаны критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе 

образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления 

образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей 

(законных представителей). 



2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

2.4.5.1. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры и бережного отношения к природе. 
Какие планируемые результаты  

определяются  в процессе  мониторинга? 

Как организован мониторинг? Как часто  

проводится 

мониторинг? 

Кто измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, направленные  

на оценку правильности поведения на 

природе 

Проверочные и  

контрольные работы к учебнику  

«Окружающий мир» для 1–4-го классов 

В конце учебного 

года (перед летними 

каникулами) 

Учитель 

Умения, нацеленные на понимание 

взаимоотношений человека и природы 

Проверочные и контрольные работы к 

учебнику «Окружающий мир» для 1, 3 и 

4-го классов 

В конце каждой 

четверти 

Учитель 

Интерес и положительное отношение к 

природе, к взаимоотношениям человека и 

природы 

Анализ проектов, докладов, сообщений 

и т.п. учеников, посвящённых природе, 

живым организмам, проблемам 

взаимоотношения человека и природы.  

Оценивается динамика по сравнению  с 

предыдущим годом 

Ежегодно в  

конце учебного года 

Учитель 

Анализ проводит 

завуч 

Соблюдение правил поведения на природе, в 

классе, теплице, живом уголке, на 

пришкольном участке, во время экскурсий 

Педагогические наблюдения (по схеме, 

составленной завучем) проводит 

учитель   

В течение года Учитель 

Зарегистрированное нарушение правил 

поведения на природе 

Злостные нарушения правил поведения 

обсуждаются на классных часах, 

педсоветах   

В необходимых  

случаях 

Завуч 

 

2.4.5.2. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию основ 

здорового образа жизни. 
Какие планируемые результаты  

определяются  в процессе  мониторинга? 

Как организован мониторинг? Как часто  

проводится 

мониторинг? 

Кто измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, нацеленные на оценку того, что 

полез-но для здоровья, а что вредно 

Проверочные и контрольные работы к 

учебнику «Окружающий мир» для 1–4-

В конце каждой 

четверти 

Учитель 



го классов 

Интерес и положительное отношение к 

своему здоровью, к устройству человеческого 

организма 

Анализ проектов, докладов, сообщений 

и т.п. учеников, посвящённых человеку 

и его здоровью. Оценивается динамика 

по сравнению  с предыдущим годом 

Ежегодно в конце 

учебного года   

Учитель.  

Анализ проводит 

завуч 

Соблюдение правил поведения, нацеленных 

на здоровый образ жизни 

Педагогические наблюдения (по схеме, 

составленной завучем) проводит 

учитель 

В течение года Учитель 

Поведение учеников на перемене, в столовой Педагогические наблюдения один раз в 

четверть  проводит завуч 

Раз в четверть Завуч 

Зарегистрированное число заболеваний у 

школьников 

Фиксация в журнале всех заболеваний и 

анализ их динамики (по сравнению с 

предыдущим годом) 

В течение года Учитель.  

Анализ проводит 

завуч 

 

2.4.5.3. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию основ 

безопасного образа жизни. 
Какие планируемые результаты  

определяются  в процессе  мониторинга? 

Как организован мониторинг? Как часто  

проводится 

мониторинг? 

Кто измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, нацеленные на оценку правильности 

поведения в быту  (правила общения, 

правила ОБЖ, уличного движения) 

Проверочные и контрольные работы к 

учебнику «Окружающий мир» для 1–4-

го классов 

В конце четверти Учитель 

Интерес и положительное отношение к своей 

безопасности и безопасности окружающих 

Анализ проектов, докладов, сообщений 

и т.п. учеников, посвящённых 

проблемам безопасности 

жизнедеятельности. Оценивается 

динамика (по сравнению  с 

предыдущим годом) 

Ежегодно в конце 

учебного года 

Учитель. 

Анализ проводит 

завуч 

Соблюдение правил поведения, нацеленных 

на безопасный образ жизни 

Педагогические наблюдения (по схеме, 

составленной завучем) проводит 

учитель   

В течение года Учитель 

Поведение учеников на улице перед школой Педагогические наблюдения за 

приходом и уходом учеников из школы 

один раз в четверть  проводит завуч 

Раз в четверть Завуч 

Зарегистрированное число случаев Фиксация всех чрезвычайных Раз в  год Завуч 



нарушения учениками личной безопасности происшествий. Анализ динамики по 

сравнению с предыдущим годом 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

2.5.1. Организация психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ОВЗ. 

  Коррекционно – развивающее обучение (КРО) - явление многоплановое и включает в себя:  логопедическое, 

психологическое, педагогическое, медицинское и социальное сопровождение 

 Основные принципы  построения коррекционно –развивающей программы  в условиях МБОУ «СОШ №2» :  

- единство коррекции и развития; 

- единство возрастного и индивидуального развития;  

- единство диагностики и коррекции;  

- подход в коррекционной работе к каждому ребенку как к одаренному.  

- Оценка развития учащихся на основе сравнения с его результатами на предыдущем этапе развития. 

 Идеи практической реализации принципов  коррекционной помощи  детям с ограниченными возможностями здоровья.  

1. создание положительного эмоционального фона в процессе деятельности участников КРО и 

ребенка;  

2. индивидуализация коррекционных приемов и методов;  

3. создание развивающей сферы как фактора психического развития ребенка;  

4. необходимость ранней коррекционно-педагогической помощи проблемным детям;  

5. ориентация на зону ближайшего развития;  

6. воспитание через коллектив, как основной фактор психического развития ребенка.  

   Представленная модель КРО детям с трудностями в обучении позволяет утверждать, что только целенаправленная и 

систематическая коррекционно-развивающая деятельность всех участников образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 

2» может помочь детям, имеющим  отклонения в развитии.  

      Функции  психолого-педагогического сопровождения:  
 1. осуществлять комплексность в диагностико–консультативной и коррекционно-развивающей работе, которая 

обеспечивает своевременное выявление и квалификацию трудностей в обучении, а так же определяет комплекс мер 

(лечебных, профилактических, педагогических, коррекционных и развивающих), способствующих преодолению 



недостатков, развитию потенциальных возможностей ребенка с ОВЗ; 

 2. разрабатывать и внедрять эффективные педагогические технологии, обеспечивающие широкий выбор средств и 

условий образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 3. обеспечивать вариативность образовательных и коррекционных, индивидуальных программ, в том числе 

разноуровневых по содержанию и сроком обучения; 

 4. осуществлять активную интеграцию учащихся  в образовательный процесс через воспитания толерантного 

отношения к людям с разными интеллектуальными возможностями.  

 5. обеспечивать социально-трудовую адаптацию подростков к современным социальным условиям на второй 

ступени обучения через профориентацию и дополнительное образование; 

 6. своевременно выявлять неблагоприятные факторы развития ребенка с ОВЗ и оказывать квалифицированную 

лечебно-профилактическую помощь в укреплении психического и соматического здоровья учащихся. 

  Необходимым условием организационно-методических подходов в работе   по оказанию помощи детям с трудностями в 

обучении служит принцип комплексности усилий всех участников КРО, единства диагностики и коррекции с опорой на 

психолого-педагогические и возрастные требования.  

Организация работы специалистов психолого-медико- педагогического сопровождения: 
 Главная  роль в осуществлении  комплексного психолого-педагогического сопровождения в МБОУ « СОШ №2»   

принадлежит, психологу - психологу, учителю - логопеду, которые отчетливо представляют структуру интеллектуального 

и речевого дефекта, способны обоснованно проводить дифференциальную диагностику и профилактические 

мероприятия, реализовывать индивидуальный подход  в коррекции различных отклонений в интеллектуальном и речевом 

развитии.  

  Важным моментом в организации КРО  является комплексное наблюдение и диагностирование ребенка специалистами 

школьного ПМПк. (годовой план работы ПМПк) Обсуждение результатов наблюдений проводится систематически в 

соответствии с планом работы ПМПк. 

    В состав консилиума входят педагог –психолог, учитель - логопед, медицинский работник школы, социальный педагог,   

заместитель директора по учебно – воспитательной работе.  

     В обязанности консилиума входит: 

 1. изучение состояния соматического и нервно – психического здоровья учащихся – медицинский аспект. 

2. выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально – 

личностной сфер – психологический аспект 

3. Изучение социальной ситуации развития учащихся – социальный аспект 

4. Изучение запаса представлений и знаний, сложившихся в процессе обучения – педагогический аспект. 



5. Выявление уровня речевого развития учащихся – логопедический аспект. 

     На основе индивидуальных обследований каждого специалиста консилиума принимается коллегиальное заключение о 

содержании коррекционно – развивающего обучения в школе. 

    Итогом работы ПМПк является комплексная работа по определению рекомендаций с учетом индивидуального подхода: 

2. определение формы обучения детей  с задержкой психического развития и детей с недостатками интеллекта в условиях 

коррекционной школы: дифференцированной, интегрированной.  

1. установление четких целей коррекционной  работы с ребенком, путей и сроков их достижения 

2. определение адекватного состояния ребенка и подхода к нему со стороны всех участников образовательного процесса и 

привлечением родительского влияния. 

3. Выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе. 

4. Анализ хода развития и результатов коррекционно – развивающего обучения  МБОУ «СОШ №2» 

Направление деятельности  участников комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения: 

   Административная служба:    

   Информационно – аналитическая  - сбор данных о состоянии коррекционно – развивающего процесса в школе, 

мониторинг СКРО, аналитическая деятельность.  

  Мотивационно – целевая функция –  выработка стратегии коррекционно – развивающего процесса в школе. 

  Планово – прогностическая функция –  планирование коррекционно –развивающего обучения на год, выбор способа 

организации КРО. 

Организационно – исполнительская  -  комплектование групп, расписания на занятиях со специалистами КРО, 

организация всех необходимых мероприятий, касающихся сопровождения развития ребенка. 

Контрольно – диагностическая функция  -  информация о совместной работе педагогов по вопросам коррекции на 

педагогических советах, совещаниях, родительских собраниях, ПМПк по выпуску детей в массовые школы, подведение 

итогов и отчет работы за учебный год, вносит коррективы в ИПР.  

Коррективно – регулятивная функция  -   корректировка хода  коррекционно – развивающего процесса в МБОУ «СОШ 

№2» 

 

Педагог -психолог: 
1. принимает участие в составлении индивидуальных программ развитии; 

2. проводит психологическое обследование; 

3. составляет психолого-педагогические  заключения по материалам исследовательских работ с целью 

ориентации преподавательского коллектива в проблемах  личностного и социального развития учащихся; 



4. определяет факторы, препятствующие развитию личности и усвоению школьных программ; 

5. Проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно –развивающую работу и психолого-

педагогическую коррекцию учащихся с ОВЗ 

Профилактическое, консультативное и медицинское сопровождение программы: 
1. Ежегодное пролечивание учащихся, витаминизация. 

2. Профилактика вторичных отклонений в развитии. 

3. Организация пропедевтических занятий. 

4. Организация систематического повторения. 

5. Систематические консультации с родителями. 

6. Оказание действенной консультативной помощи педагогам по обучению детей с ОВЗ. 

Социальный – педагог: 
1. Участвует в изучении воспитанников и составлении ИПР; 

2. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

обучающихся 

3. Изучает психолого- медико –педагогические особенности личности и ее микросреды, условия жизни 

4. Организует различные виды социально ценной деятельности воспитанников, мероприятия, направленные на 

развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 

утверждении 

5. Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

предметных коррекционно – развивающих программ. 

6. Реализует образовательные программы 

7. Обеспечивает уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

8. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановлению 

нарушенных функций и по восполнению пробелов в знаниях.    

 

Учитель -Логопед: 
1. на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований составляет перспективное и 

ежедневное планирование, планы индивидуальных занятий; 

2. поводит анализ динамики развития каждого ребенка а процессе коррекционно-развивающего обучения и текущий 

мониторинг состояния воспитанников; 



3. проводит групповые (подгрупповые) занятия, а также индивидуальные занятия по развитию слухового, зрительного, 

тактильного восприятия и обучению произношению; 

4. координирует деятельность воспитателей, специалистов-предметников по коррекционной направленности 

воспитания и обучения, уточняет требования к работе по развитию речи и контролю за ней в быту и на занятиях, 

правильности использования звукоусиливающей аппаратуры, аппаратуры для коррекции различных нарушений; 

5. участвует в заседаниях ПМПк, педагогического совета, методических объединений; 

6. участвует в проведении утренников, развлечений, досуга детей; 

7. организует роботу с родителями, проводит групповые и индивидуальные занятия, консультации, родительские 

собрания, открытые занятия. Для этого знакомится с семьями детей, знает психологию семьи, условия её социально-

культурного развития, понимает жизненные приоритеты и ценности её членов; 

8. совместно с воспитателем оформляет стенды, уголки для родителей. Знакомит родителей и педагогов с новинками 

методической литературы, статьями в периодической печати по вопросам воспитания и обучения детей с 

различными нарушениями; 

9. реализует комплексный подход к реабилитации имеющихся у детей нарушений, взаимодействуя со специалистами, 

участвует в разработке программ индивидуального развития ребенка. 

 

Содержание коррекционно развивающей работы специалистов  МБОУ «СОШ №2» с учащимися  

 

№ 

п/п 

 

 Критерии  
 Показатели  Методы исследования Ответственный 

 

I Информационный лист Образовательный маршрут, 

обоснование для программы VII,  VIII 

вида  

 

   

Изучение личного дела учащегося 

Заключение ПМПК 

Классный 

руководитель 

 

 Социальная карта семьи. Сведения о родственниках, социальный 

статус ребенка и семьи, 

психологический климат в семье, адрес 

проживания ребенка 

Анкетирование,      изучение 

личного дела, посещение семьи 

ребенка 

Социальный педагог  

II Физическое развитие  

и здоровье 

  



1 Краткий анамнез Сведения о течении беременности и 

родов у матери, перенесенные детские 

заболевания и травмы, инфекционный 

контакт 

Изучение медицинской карты Медработник  

2 Сведения о диспансерном 

учете 

Даты постановки и снятия с 

диспансерного учета у врачей-

специалистов, диагноз. 

Изучение результатов осмотра 

специалистов 

Медработник  

3 Группа здоровья, 

противопоказания 

Группу здоровья и группу по 

физкультуре, противопоказания и 

ограничения 

Заключение педиатра Медработник  

4 Устойчивость к 

заболеваниям 

Динамику заболеваемости по 

полугодиям 

Статистический учет Медработник  

5 Соматическое состояние Показатели жизненного и силового 

индексов, массоростового индекса, 

соотношения пульса и АД, 

восстановления пульса после нагрузки 

Экспресс-оценка уровня 

физического здоровья по методике 

Г.Л.Апанасенко  

Медработник  

 

III 

 

Психическое развитие 

  

1 Речевая сфера Уровень развития речевой сферы: 

артикуля-ционной моторики, 

звукопроизношения, слого-вой 

структуры слова, фонематического 

слуха,  навыков языкового анализа, 

грамматического строя, навыков 

словаря и словообразования, 

понимания логико-грамматических 

конструкций, связной речи; 

сформированности навыков чте-ния и  

письма. Уровень успешности/динамика. 

Методика Т.А.Фотековой Учитель - логопед  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнитивная сфера *Уровень развития когнитивной сферы 

(2-4кл): зрительной и слуховой памяти,  

дифференциро-ванность восприятия,  

устойчивость и переклю-чаемость 

внимания; сформированность зри-

тельно-моторной и пространственной 

коорди-нации; умения -  

классифицировать, проводить 

обобщения, отвлечения и сравнения, 

находить аналогии и 

противоположности, устанавливать 

причинно-следственные связи и 

выделять существенные признаки. 

Динамика развития/ уровень.  

*Уровень  интеллектуального развития 

(2-4кл.) 

Диагностический комплект для 

изучения развития когнитивной 

сферы (12 методик). 

 Узнай фигуры»Н.И. Гуткина, - 

Д.Б.Эльконин  Графический 

диктант» 

Тест Пьерона-Рузена 

«Корректурные пробы». 

Исследование процессов 

восприятия – методика «Сравни 

картинки». 

Методика С.Г. Забрамной, 

Н.В.Бабкиной.  

«Лабиринт» автор Л.А. Венгер. 

Прогрессивные матрицы Равенна, 

Социально-культурный тест 

интеллекта Кеттелла,   

Оценка инттелектуальной 

деятельности - ВЕКСЛЕР 

Педагог-психолог  

IV Психологическое 

здоровье 

    

1 Психоэмоциональные 

состояния        

(тревожность, 

 напряженность в 

школе) 

Уровень проявления  (2-4 кл) 

школьной тревожности, 

доминирующие факторы 

невротизации в школе. Динамика. 

Уровень проявления личностной и 

ситуативной тревожности. Динамика. 

Уровень проявления напряженности в 

школе. Динамика. 

 Опросник для свободной беседы «Интервью», автор 

Н.И. Гуткина. 

Детский личностный вопросник Р. Кеттела 

 (в модификации Э.М. Александровской). 

Анкета для определения уровня агрессивности,  

авторы Г.П. Лаврентьева и Т.М. Титоренко. 

Определение уровня самооценки – методика 

«Лесенка». 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Школьная мотивация Уровень сформированности школьной 

мотивации. Динамика. 

Сформированность «внутренней 

позиции школьника» - Л.И. 

Божович 

Педагог-психолог  

 Рейтинг школьных 

предметов 

Направленность учебной деятельности, 

устойчивость учебного интереса    

(первые и последние два места в 

рейтинге) 

Шкалирование учебных предметов Социальный педагог  

4 Рейтинг жизненных 

ценностей 

Анализ системы ценностей (первые и 

последние два места в рейтинге). 

Рейтинговое место ценности 

«Здоровье» и «Познание». 

Анкета для изучения жиз-ненных 

ценностей уч-ся «Что я выбираю?» 

М.Рокич- Б.Б.Фанталова 

Социальный педагог  

V Социальное здоровье 

 

    

1 Социально-значимые 

характеристики 

(агрессивность, 

враждебность, 

конфликтность; 

отклоняющееся 

поведение) 

Уровень проявления у ребенка 

агрессивности, враждебности, 

конфликтности,  

а также отклоняющегося поведения 

(аддиктивного, суицидального, 

асоциального, антисоциального, 

бродяжничества). 

Психологическое тестирование.                  

   Шкала наблюдений.  

Собеседование с родителями, педагогами. 

Статистический учет. 

 

 

 

 

2 Благополучие 

социальной ситуации 

Степень благополучия ребенка в классе. Социометрия  Социальный педагог  

3 Социальная адаптация 

 

Уровень проявления общественной 

активности и коллективистских 

проявлений, адекватного отношения к 

педагогическим воздействиям, 

самокритичности и критичность к 

окружающим, способности 

сопереживать,  развития волевых 

качеств 

Определение уровня 

сформированности социальной 

адаптации по опроснику 

С.А.Беличевой, адаптированный 

вариант. 

 

Классный 

руководитель 

 



 Социально-

психологическая 

адаптация 

Адаптивность, принятие себя и других, 

эмоциональный комфорт, внутренний 

контроль, доминирование, уход от 

проблем 

Методика диагностики социально-

психологичес-кой адаптации 

К.Роджерса и Р.Даймонда 

Педагог-психолог  

VI Социальное развитие    

1 Воспитанность Уровень сформированности системы 

отношений к: окружающим людям, 

физическому и учебному  труду,  

своим гражданским правам и 

обязанностям, окружающей среде и 

самому себе, искусству.    Общий 

уровень воспитанности. 

Критерии оценки уровня воспитанности  

учащихся  методика Капустина.  

 

 

2 Организованность 

дополнительного 

образования и досуга 

Перечень школьных и городских 

кружков, посещаемых ребенком.                                           

Устойчивость интереса, успешность. 

Статистика.  

Наблюдения. 

 

3 Индивидуальные 

достижения социального 

значения 

Участия и победы в городских и 

краевых конкурсах, олимпиадах для 

детей с ОВЗ 

Статистика.   

4 Обученность  Годовые оценки по школьным 

предметам.    Степень обученности за 

учебный год, уровень относительно 

познавательного профиля. 

Методика определения уровня 

обученности по В.П..Симонову.  

Классный 

руководитель 

 

5 Итоги обучения и 

воспитания 

Общие выводы по социальному 

развитию ребенка в школе. 

Анализ 1-4 пунктов «социального 

развития» 

Классный 

руководитель 

 

VII Сводные данные 

индивидуального  

развития  

и здоровья 

В таблице точками обозначается 

уровень проявления (развития, 

сформированности) параметров.  *В 

таблице проставляется  среднее 

значение  по основным позициям 

развития и здоровья, а также по общему 

Анализ записей по всем пунктам 

мониторинга. Подсчет сводных 

данных. 

Классный 

руководитель 

 



уровню.  

Используются цветовые различия по 

классам. 

 Профиль 

индивидуального 

развития и здоровья 

Графическое изображение уровней: 

физического развития и здоровья, 

психического развития, 

психологического здоровья, 

социального здоровья, социального 

развития, комплексного развития.  

Отображение сводных данных по 

критериям. 

Классный 

руководитель 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГА –ПСИХОЛОГА  

Цель: Организация психологического сопровождения адаптации, социализации, профессионально-трудовой подготовки 

детей с ограниченными возможностями здоровья, самоопределение личности учащихся средствами психолого-

педагогической коррекции. 

Задачи: 
 проведение диагностического исследования актуального уровня развития и эмоциональной сферы 

обучающихся в адаптационный период (1 класс, 5 класс, вновь прибывшие дети); 

 обеспечение оптимальных условий для психологической адаптации обучающихся; 

 профилактика и коррекция психологических причин  нарушений в обучении и воспитании; 

 содействие ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, 

проблемы с выбором профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношения со сверстниками, учителями, воспитателями, родителями (лицами их заменяющими). 

Деятельность педагогов-психологов осуществляется по следующим направлениям: 

 

Диагностическое 

Цель - изучение индивидуальных и возрастных особенностей личности, а также особенностей межличностного 

взаимодействия. Основная задача психодиагностики - дать информацию об индивидуальных психологических 

особенностях детей, которая будет полезна педагогам, родителям. 

Психологическая диагностика включает в себя три среза: 

- первый - в начале учебного года (сентябрь- ноябрь)- позволяет построить оптимальную для всей группы и для каждого 

ребенка коррекционно-развивающую программу; 



- второй - в середине учебного года (январь-февраль)- показывает промежуточные итоги работы, позволяет вносить 

уточнения и изменения в реализуемую программу; 

- третий - в конце учебного года (апрель-май) - даёт полное представление о динамике развития ребенка в течение года и 

на этой основе позволяет: а) наметить общие перспективы дальнейшей работы с ним; б) поставить вопрос об уточнении 

диагноза и смене образовательного учреждения, в) если ребенок достиг школьного возраста, дать четкие рекомендации в 

плане выбора образовательной программы, соответствующей его возможностям. 

Первичное обследование важно для получения информации о поступивших детях. На него отводится целый месяц 

(сентябрь) в начале каждого учебного года. В это время специалисты организуют в групповых и индивидуальных формах 

разнообразную деятельность детей, чтобы помочь детям адаптироваться к условиям жизни в детском саду, а также 

получить наиболее полную информацию о каждом из воспитанников, которая позволит спланировать содержание 

психолого-педагогической и коррекционной работы. 

Для промежуточного и заключительного обследования необходимую информацию о каждом ребенке психолог получает, 

используя метод наблюдения, в процессе проведения обязательных занятий, в режимные моменты, в совместной 

деятельности с детьми, а также в ходе самостоятельной деятельности детей. 

Диагностика психического развития ребенка включает в себя:  

 исследование особенностей познавательной деятельности и определение уровня развития сенсорно-перцептивных 

процессов ребёнка; 

  исследование особенностей эмоционально-волевойсферы учащихся; 

 определение адаптационного ресурса школьника при поступлении в школу, при переходев среднее и старшее звено 

школы; 

 определение оптимальных условий обучения, развития и социальной адаптации; 

 исследование межличностных отношений; 

 анализ мотивационно-потребностной сферы ребенка и членов его семьи; 

  исследование профессиональных намерений учащихся. 

Основными психолого-педагогическими методами диагностики уровня развития и состояния психологического здоровья 

обучающихся являются: 

1. Изучение документации.  

2. Наблюдение за учащимися в учебной, свободной и игровой деятельности. 

3. Проективные методики исследования личности. 

4. Опросники и анкетирование. 



5. Тестирование. 

В процессе психолого-педагогического обследования используются технологии и учебные пособия, специально созданные 

для осуществления психолого-педагогического обследования детей с проблемами интеллектуального развития 

(Шипицына, С. Д. Забрамная, Е. А. Стребелева, О.Н. Усанова, Л.Б. Баряева, А.Зарин и др.). 

Полученные при диагностическом обследовании данные учитываются при дальнейшей организации психокоррекционной 

помощи учащимся. 

 

Коррекционно-развивающее направление. 

Цель - устранение отклонений в психологическом и личностном развитии ребенка, формирование различных умений и 

навыков. 

Педагог-психолог принимает участие в работе школьного ПМПк и осуществляет взаимодействие со специалистами 

Сопровождения и педагогами Школы с целью осуществления комплексного подхода к коррекции нарушений 

психического развития обучающихся. 

Проведённое обследование на начало года (сентябрь) позволяет получить необходимую информацию для создания и 

реализации коррекционно-образовательных программ. В результате в каждой возрастной группе психолог комплектует 

группы для проведения коррекционно-развивающих занятий по составленным программам. Занятия проводятся регулярно 

(1-2 раза в неделю) в кабинете психолога. Формы коррекционно-развивающих занятий: индивидуальные (15-20 минут), 

подгрупповые (2 – 3 человека, 20-25 минут), групповые (4-6 человек, 30-35 минут). Выбор индивидуальной или групповой 

формы коррекционной работы определяется структурой психического развития ребёнка (профилем сформированности 

базовых составляющих), возрастом, психологическим диагнозом, выраженностью имеющихся особенностей развития и 

сложностью аффективных проблем ребёнка. Предпочтение отдаётся групповой работе со всеми обучающимися школы. На 

индивидуальные занятия зачисляются обучающиеся по решению краевого и школьного ПМПК. 

В коррекционно-развивающей работе используются различные психологические технологии: арт-терапия (элементы 

сказкотерапии и пескотерапии, игротерапии, рисования, лепки, аппликации), дыхательные и кинезиологические 

упражнения, психогимнастика, релаксация.  

Результаты психолого-педагогической коррекции прослеживаются: 

 в снятии эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, агрессивности, импульсивности;  

 профилактике нарушений поведения, коммуникативной сферы;  

 в развитии индивидуальных способностей и творческого потенциала детей;  

 в обеспечении плавного перехода детей в школьную жизнь. 

 



Профилактическое направление. 

Цель - сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех возрастных этапах.  

Психолог должен стараться прогнозировать возможность появления проблем и проводить работу в направлении их 

предупреждения. Психолог разрабатывает и осуществляет развивающие программы для детей разных возрастов с учетом 

особенностей каждого возрастного этапа и особенностей развития. Он также выявляет такие психологические 

особенности ребенка, которые могут в дальнейшем обусловить возникновение определенных сложностей или 

отклонений в его интеллектуальном и личностном развитии, а также предупреждать возможные осложнения в 

психическом развитии и становлении личности детей в связи с их переходом на следующую возрастную ступень. 

 

Консультивное-просветительское направление. 

Цель - оказание помощи всем участникам учебно-воспитательного процесса в решении возникающих проблем, 

приобщение воспитателей и родителей, детей к психологическим знаниям.  

Специфика консультативной работы состоит в максимальном содействии психическому и личностному развитию каждого 

ребенка. Воспитатели, родители и другие специалисты, работающие с детьми, получают консультацию постольку, 

поскольку имеют отношение к ребенку. Их проблемы рассматриваются только в связи с проблемами детей. Осуществляя 

консультативную работу психолог решает следующие конкретные задачи: 

1. Консультирует воспитателей и специалистов, работающих с детьми, по проблемам развития, обучения и воспитания 

детей. Консультации могут быть как индивидуальными, так и коллективными.  

2. Способствует повышению психологической культуры педагогов путем проведения индивидуальных и групповых 

консультаций, участием в педсоветах, методобъединениях, общешкольных и классных родительских собраниях. 

3. Консультирует обучающихся при внезапном появлении дизадаптивного состояния, после психологической травмы, при 

запросе педагога или родителей (лиц их замещающих). 

4. Оказывает профконсультационную помощь старшеклассникам в выборе подходящей для них профессии и 

формировании профессиональных планов и перспектив.  

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить воспитателей, родителей с 

особенностями возрастной психологии детей, основными закономерностями и условиями благоприятного психического 

развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований, формировать потребность в 

психологических знаниях и желание использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной 

личности, а также достичь понимания необходимости практической психологии и работы психолога в детском 

учреждении и в других учебно-воспитательных учреждениях.  

Формы работы разнообразны: лекции, беседы, групповые и индивидуальные консультации, семинары-практикумы, 



родительские собрания, «Родительский клуб», круглые столы,  распространение психологической литературы. 

 

Организационно-методическое направление. 

ЦЕЛЬ: планирование работы на год, участие в подготовке и проведении ПМПк, методических объединениях, 

педагогических советах, оформлении документации учителя-дефектолога. 

Это направление деятельности педагога-психолога включает планирование объёма работы педагога-психолога на весь 

учебный год, подготовку к консилиумам, заседаниям методических объединений, педагогическим советам, участие в 

данных мероприятиях, а также оформление документации, организацию обследования отдельных обучающихся на 

Краевом ПМПК для изменения образовательного маршрута (изменения программы обучения).  

При подготовке школьного ПМПк психологом оформляется аналитическая справка, которая содержит основные 

диагностически значимые характеристики особенностей развития группы детей или психологические заключения на 

отдельных обучающихся. 

В своей работе педагог-психолог активно включается во все сферы образовательного процесса. Он организует свою 

деятельность в условиях междисциплинарного взаимодействия специалистов. Совместно с дефектологом, логопедом, 

учителями, врачом, разрабатывает и реализует комплексные индивидуальные программы коррекции и развития, участвует 

в заседаниях школьного консилиума, проводит консультативную и просветительскую работу с педагогами, родителями 

(лицами их заменяющими), выступает инициатором изменения программ для отдельных обучающихся, организует 

обследование обучающихся на ПМПк. 
 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

Направления работы, направленной на оказание комплексной помощи детям с ОВЗ  

(согласно Программы коррекционной работы «СОШ №2»): 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи; 

— коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в  психическом развитии детей с ОВЗ в условиях школы; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 



— информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания направлений 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

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

профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 



Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ОВЗ. 

 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Коррекционная работа в рамках реализации адаптированной образовательной программы включает в себя: 

1) коррекционную работу учителя в рамках предметных занятий и внеурочных мероприятий; 

2) логопедические занятия; 

3) занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов; 

4) занятия с дефектологом; 

5) лечебная физическая культура. 

Приоритетными направляющими коррекционной работы с детьми с умственной отсталостью в 1-4 классах являются:  

 охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

 формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

 формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

 расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, знания о 

себе, о других людях, об окружающем микросоциуме; 

 формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знания о природе и 

окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности; 

 развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.      



Содержание коррекционной работы  вписывается в воспитательный и коррекционный блоки рабочих адаптивных 

программ школьных специалистов (логопеда, дефектолога, психолога), а также в адаптированные программы по 

предметам и программы воспитания и социализации  учащихся классов. Достижение образовательных результатов 

осуществляется при поддержке коррекционной работы дефектолога, психолога и логопеда.  

 

Составляющими единицами коррекционного блока АООП ОО являются программы: 

Программа по развитию психомоторики и сенсорных процессов; 

Программа коррекционных логопедических занятий; 

Программа  лечебной физической культуры; 

 

Накопление чувственного опыта - является важным условием для формирования жизненного ресурса ребенка, освоения 

общественных отношений, обогащения мировосприятия, развития личностных качеств и, в целом, его социализации.  

Программа по развитию психомоторики и сенсорных процессов реализует два направления в развитии детей: 

формирование у них знаний о сенсорных эталонах (определенных систем и шкал, которые являются общепринятыми 

мерками, выработанных человечеством) и обучение использованию специальных действий, необходимых для выявления 

свойств и качеств какого-либо предмета.  

В связи с тем, что развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной с системы, в программу включены  

задачи совершенствования  координации движений,  преодоления моторной неловкости, скованности движений, развитие 

мелкой моторики.  

Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, формирование сенсорно-

перцептивных действий невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы программы в качестве 

обязательной проходит задача постепенного усложнения требований к речевому опосредованию деятельности учащихся: 

от овладения соответствующей терминологией до развернутого сопровождения собственных действий речью и 

вербального определения цели и программы действий, т. е. планирования. 

 

Цель программы по развитию сенсорики: на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств и признаков дать правильное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной его 

социализации в обществе. 

Задачи:  



1) обогащение чувственного  познавательного опыта на основе формирования умения наблюдать, сравнивать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи; 

2) формирование,  на основе активизации работы всех органов чувств,  адекватного восприятия объектов и явлений 

окружающей действительности в совокупности их свойств; 

3) коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и целенаправленного воспитания у 

них полноценного восприятия формы,  величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

4) формирование пространственно-временных ориентировок; 

5) развитие слухо-голосовых координаций; 

6) совершенствование сенсорно-перцептивной  деятельности; 

7) обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; 

8) исправление недостатков общей и мелкой моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации; 

9) формирование  точности и целенаправленности движений и действий 

10) формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии его объектов: цветов, 

вкусов, запахов,  звуков и ритмов. 
 

 

Цель логопедической коррекционной помощи: поддержание и помощь  
Диагностический блок 

Цель: создание системы комплексной диагностики учащихся  с  речевыми нарушениями; 

Задачи: 

 своевременное выявление учащихся с речевыми нарушениями; 

 изучение социальной ситуации  развития и адаптивных возможностей   социализации ребёнка с речевыми 

нарушениями; 

 определение образовательных потребностей учащихся с речевыми нарушениями и его резервные возможности; 

 обеспечение промежуточного контроля и анализа успешности коррекционно-развивающей работы. 

Принципы: 

1) Принцип соблюдения интересов ребёнка; 

2) Принцип системности; 

3) Принцип непрерывности; 

4) Принцип вариативности; 



5) Принцип рекомендательного характера оказания помощи. 

Основные направления работы: 

1) Сбор анамнестических данных; 

2) Диагностика развития речи; 

3) Анализ полученных результатов; 

4) Выбор  оптимальных этапов коррекционной работы; 

5) Рекомендации по основным направлениям работы с  учащимися нарушениями речи. 
 

 

Мероприятия Цель Средство Результат Ответственный Сроки 

Изучение 

сопроводительной 

документации 

Получение 

информации о 

психо-физическом 

развитии ребёнка 

Медицинские карты, 

пед., психологич., 

характеристики 

Определение уровня 

речевого развития, 

соматического 

здоровья и 

выявление проблем 

в психо-физическом 

развитии ребёнка 

Логопед, психолог, 

педагог, мед. сестра, 

социальный педагог 

сентябрь 

Собеседование с 

родителями и 

специалистами 

Получение 

информации о 

социальном статусе 

ребёнка 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

Установление 

доверительных 

отношений, 

определение уровня 

социальной 

адаптации детей 

Логопед, психолог, 

педагог, мед. сестра, 

социальный педагог 

сентябрь 

Проведение 

диагностики 

компонентов речевой 

системы 

Выявление речевых 

нарушений 

Наблюдение, 

использование 

диагностического 

материала 

Логопедическое 

заключение 

логопед Сентябрь, 

январь, май 

Анализ полученных 

данных 

Выработка 

рекомендаций для 

работы с детьми, 

имеющими 

нарушения речи 

Речевые карты, 

методики 

диагностики 

нарушений речи 

Логопедическое 

заключение, 

индивидуальные 

программы 

сопровождения 

логопед Сентябрь, 

январь, май 

 

 



Коррекционно-развивающий блок. 

Цель:  

Обеспечить своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии учащихся  с нарушениями речи в условиях общего образовательного учреждения. 

Задачи:    

 - формирование универсальных учебных действий у учащихся с нарушениями речи (личностных, регуляторных, 

познавательных, коммуникативных); 

 - коррекция и развитие речевых и познавательных процессов; 

 - развитие эмоционально-волевой  и личностной сфер детей с нарушениями речи, направленное на социальную адаптацию. 

Принципы: 

  - соблюдение интересов ребёнка; 

  - системность; 

  - непрерывность; 

  - рекомендательный характер оказания помощи; 

  - вариативность форм обучения. 

Основные  направления  работы: 

  - Создание установки на коррекционно-развивающую работу. 

 - Коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся. 

 - Развитие познавательной и коммуникативной деятельности.  

 

Формы коррекционно-развивающей работы 

 
Сроки 

Проведение  групповых и подгрупповых занятий согласно циклограмме рабочего 

времени. 

С 15 октября  

по 15 мая 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий согласно циклограмме рабочего 

времени 

С 15 октября 

по 15 мая 
 

Консультативный блок 

Цели: 

1. Обеспечить непрерывность специального сопровождения учащихся с нарушением речи и их семей по вопросам 

обучения, коррекции,  развития. 



2. Способствовать созданию единой речевой среды. 

Задачи:  

1. Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми-логопатами; 

2. Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы;  

3. Оказание  помощи семье в вопросах выбора стратегии  приёмов коррекционного обучения ребёнка . 

Принципы: 

 конфиденциальности; 

 системности; 

 непрерывности; 

 рекомендательный характер оказания помощи. 

Основные направления работы: 

 с учителями; 

 родителями; 

 детьми. 
 

Мероприятия Цель Средства Результат Ответственный Сроки 

Консультации для МО 

учителей начальных 

классов   

Повышение 

педагогической 

грамотности по 

вопросам работы с 

детьми-логопатами. 

Беседы 

Рекомендации. 

Имеют представления 

об актуальном уровне 

речевого развития и 

зоне ближайшего 

развития 

Учитель –логопед В течении  года 

Практикумы для 

учителей начальных 

классов  

1.Отработка 

практических 

умений по работе с 

детьми –логопатами 

на уроках. 

Практикумы, 

моделирование занятий. 

стендовая защита 

проекта занятия ит.д. 

Повышение 

грамотности педагогов 

в вопросах работы с 

детьми-логопатами 

Учитель -логопед В течении года 

Индивидуальное 

консультирование 

учителей  школы. 

Анализ результатов 

обследования и 

составление 

индивидуального 

коррекционного 

Диагностика Составление  плана 

коррекционной работы 

(внесены 

корректировки ) 

Учитель –логопед, 

 

Сентябрь, 

декабрь, май 



плана 

Проведение открытых 

индивидуальных 

занятий для родителей. 

Ознакомление 

родителей с 

уровнем речевого 

развития  

коррекции 

Беседы 

Рекомендации. 

Получение конкретных 

рекомендаций и 

способов профилактики 

Учитель –логопед, 

 

В течении года 

 

 

Информационно-просветительская работа. 

Цель:  

Повышение логопедической  грамотности у участников образовательного процесса. 

Задачи:  

1. Оказание консультативной и методической помощи  участникам образовательного процесса по вопросам коррекции 

речевых нарушений и вопросам воспитания правильной речи. 

2. Профилактика и предупреждение речевых нарушений у учащихся. 

Принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка; 

 конфиденциальности; 

 системности; 

 непрерывности; 

 рекомендательный характер оказания помощи. 

Основные направления работы: 

 с педагогами; 

 родителями; 

 детьми. 

Работа с родителями 
Мероприятия Цель Средства Результат Ответственные Сроки 

Родительские 

собрания 

Ознакомление 

родителей с 

организацией 

коррекционных 

занятий  с детьми в 

Лектории, круглые столы, 

выставки специальной 

литературы, презентации 

Получение конкретных 

рекомендаций и способов 

профилактики 

Учитель –логопед, 

школьный 

библиотекарь, 

учитель начальной 

школы 

По плану  

в течении года 



домашних условиях 

      

Работа с педагогами 
Мероприятия Цель Средства Результат Ответственные Сроки 

Индивидуальные 

консультации 

Анализ 

результатов 

обследования и 

составление 

индивидуального 

коррекционного 

плана 

Диагностика Составлен план коррекционной 

работы. ( внесение корректировки 

в течении года) 

Учитель –логопед, 

учитель начальной 

школы 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Выступления на 

педагогических 

советах. 

Особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

учащимися, 

имеющими 

речевые 

нарушения 

Презентации, 

оформление стендов со 

сменной информацией 

Повышение грамотности 

педагогов в вопросах работы с 

детьми-логопатами 

Учитель –логопед, 

 

По плану 

Ознакомление 

педагогов 

школы с 

направлениями 

коррекционной 

работы на 

текущий 

учебный год. 

Обеспечение 

непрерывности 

коррекционного 

процесса 

ПМП консилиум, 

круглый стол, 

малый педсовет 

Составлен план коррекционной 

работы или внесены 

корректировки 

Учитель –логопед, 

учитель начальной 

школы, педагог-

психолог. 

Сентябрь 

Работа с детьми 
Мероприятия Цель Средства Результат Ответственные Сроки 

Воспитательные 

мероприятия 

(праздники, беседы,) 

Повышение речевой 

культуры и интереса к 

логопедическим 

занятиям 

Игры, викторины, 

конкурсы 

1.Повышение речевой культуры. 

2. Развитие коммуникативных УУД, 

личностных УУД 

 

Учитель –логопед, 

педагогов-

психологов 

В течении года 

 



Планируемые результаты работы 

В процессе реализации программы ребёнок  должен показать положительные результаты по следующим разделам 

программы: 

По общеобразовательной программе 

 Уметь ориентироваться в тетради. 

 Знать понятия: речь, предложение, слово, слог, ударение, звуки речи. 

• Уметь вычленять звуки в словах, определять их последовательность. 

• Различать гласные и согласные звуки и буквы. 

• Определять место ударения в слове. 

• Уметь читать слоги. 

• Уметь писать изученные строчные и заглавные буквы, их соединения. 

 

По результатам логопедического сопровождения 

 Уметь определять наличие\отсутствие заданного звука в звуковом ряду. 

 Удерживать заданную артикуляционную позу по счет до 10. 

 Уметь дифференцировать положение органов артикуляции. 

 Различать гласные и согласные звуки по наличию\отсутствию преграды. 

 Знать правильную артикуляцию звука (л). 

 Дифференцировать правильное и дефектное произношение звука изолированно и в прямых слогах в 

самостоятельном произношении 

 Использовать обобщающие понятия. 

 Понимать и употреблять предлог (над) при построении предложно-падежных конструкций. 

 . 

Мониторинг эффективности  коррекционно-развивающего процесса 

Ребёнок, зачисленный на коррекционные занятия, два раза год обследуется по следующим параметрам: 

 Пространственная ориентировка; 

 Мелкая моторика; 

 Артикуляционная моторика; 

 Звукопроизношение; 



 Дыхание и голос; 

 Просодика; 

 Фонематическое  восприятие; 

 Фонематический анализ и синтез; 

 Звукослоговая структура слова 

 

Принципы логопедической работы: 

 наглядность, 

 доступность, 

 системность, 

 комплексность, 

 принцип развития, 

 онтогенетический принцип. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

- групповая 

- работа в парах 

- индивидуальная 

 

1. Сводная таблица по видам контроля 

Виды контроля сентябрь декабрь май 

Проведение 

диагностик речи и 

письма 

1 1 (промежуточная) 1 

Количество плановых 

проверочных работ 

 1 1 

 

2. Календарно-тематический планирование по коррекции письменной речи 4 класс 

№ Тема занятия Содержание работы Количество  часов Дата 

Подготовительный этап работы (9 часов) 



1. 1 Развитие 

слухового  

зрительного 

внимания   и   

восприятия 

Развитие артикуляционной  моторики. 

 Уточнение артикуляции смешиваемых 

звуков. Игры на слуховое и зрительное 

внимание и восприятие, на развитие 

памяти и логического мышления 

6  

2. 2 Звуки  Работа со звуками (речевыми и 

неречевыми). Дифференциация речевых 

и неречевых звуков 

1  

3. 3 Гласные и 

согласные звуки. 

Звукобуквенный 

анализ слов 

Работа  с гласными и согласными 

звуками. Дифференциация гласных и 

согласных звуков. Знакомство с сим-

волами и «опорами» для обозначения 

звуков на письме 

2  

 

Основной этап работы (68 часов) 

4. 4 Дифференциация 

гласных I—II ряда 

Работа с гласными II ряда. 

Дифференциация гласных звуков и букв. 

Выбор гласных для обозначения 

мягкости на письме 

6   

5. 1 Мягкий знак Соотнесение мягкого знака с символом и 

«опорой» для обозначения на письме. 

Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. Мягкий знак в 

функции разделения. Дифференциация  

мягкого знака в функции смягчения и 

разделения. 

4  

6. 1 Звонкие и глухие 

согласные 

Дифференциация слогов и слов со 

звонкими и глухими согласными. 

Соотнесение согласных звуков с 

символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Развитие 

4  



фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза 

7.  Проверочная работа 1  

8.  Звуки Б – Б', П - П' Дифференциация звуков изолированно, 

в слогах, в словах, в словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме.  Работа со 

словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, 

внимания, анализа и синтеза. 

6  

9. 1 Звуки В - В', Ф - Ф' Дифференциация звуков В - В', Ф –Ф' 

изолированно, в слогах, в словах, в 

словосочетаниях,  предложениях и в 

тексте. Соотнесение звуков с символами 

и «опорами» для их обозначения на 

письме. Работа со словами-паронимами. 

Развитие фонематического восприятия, 

слуха, внимания, анализа и 

синтеза. 

6  

10. 1 Звуки Г - Г', К - К', 

X - X' 

Дифференциация звуков Г — Г, К — 

К', X — X' изолированно, в слогах, в 

словах, в словосочетаниях, предложе-

ниях и в тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обоз-

начения на письме. Работа со словами-

паронимами. Развитие фонемати-

ческого восприятия, слуха, внимания, 

анализа и синтеза 

3  

11. 1 Звуки Д - Д', Т - Т' Дифференциация звуков Д - Д', Т - Т' 

изолированно, в слогах, в словах, в 

6  



словосочетаниях,  предложениях и в 

тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа со 

словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, 

внимания, анализа и синтеза. 

12. 1 Звуки 3 - 3', С - С' Дифференциация звуков изолирован-

но, в слогах, в словах, в словосочета-

ниях, предложениях и в тексте. 

Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на 

письме. Работа   со   словами-

паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха,  

внимания, анализа и синтеза. 

6  

13. 1 Звуки Ж - Ш Дифференциация звуков Ж — Ш   в 

слогах, в словах, в словосочетаниях, в 

предложениях и в тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для 

их обозначения на письме. Работа со 

словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, 

внимания, анализа и синтеза. 

3  

14. 1 Лабиализованные 

гласные. Звуки О 

— У 

Закрепление знаний о гласных звуках 

О, У. Соотнесение звука с символом и 

буквой. Сравнительная харак-

теристика звуков. Дифференциация 

звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях.  

Развитие зрительного восприятия, 

3  



слуховой памяти, внимания и 

координации движений. 

15. 1 Лабиализованные 

гласные. Буквы Ё 

— 

Ю 

Соотнесение букв с символами. 

Дифференциация гласных Ё — Ю 

изолированно, в слогах, в словах, 

словосочетаниях, предложениях.  

Развитие навыков звукобуквенного 

анализа и синтеза. 

3  

16. 2 Дифференциация 

сонорных. Звуки Р 

- 

Р'-Л-Л' 

Дифференциация звуков Р — Р', Л — 

Л' в слогах, словах, в словосочетаниях 

и в тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа со 

словами-паронимами.  Развитие 

фонематического восприятия, слуха, 

внимания, анализа и синтеза. 

6  

17. 2 Звуки Л - Л' - Й Дифференциация звуков Й, Л — Л' в 

слогах, словах, в словосочетаниях и в 

тексте. Соотнесение звуков с сим-

волами и «опорами» для их обозна-

чения на письме. Работа со словами-

паронимами. Развитие фонема-

тического восприятия, слуха, внима-

ния, анализа и синтеза. 

3  



18. 2 Дифференциация 

свистящих  и  

шипящих звуков 

Закрепление знаний о свистящих и 

шипящих звуках. Дифференциация 

свистящих и шипящих звуков. 

Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на 

письме. 

2  

19. 2 Звуки С - С', Ш Дифференциация звуков С — С', Ш в 

слогах, в словах, в словосочетаниях, в 

предложениях и в тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для 

их обозначения на письме. Работа со 

словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, 

внимания, анализа и синтеза. 

3  

20.  Звуки 3 - 3', Ж Дифференциация звуков 3 — 3', Ж в 

слогах, в словах, в словосочетаниях, в 

предложениях и в тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для 

их обозначения на письме. Работа со 

словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, 

внимания, анализа и синтеза. 

3  

21.  Звуки С - С, Ц Дифференциация звуков С - С, Ц в 

слогах, в словах, в словосочетаниях, в 

предложениях и в тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для 

их обозначения на письме. Работа со 

словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, 

внимания, анализа и синтеза. 

3  



22.  Звуки  Т - С — Ц    Дифференциация звуков Ц — ТС в 

слогах, словах, в словосочетаниях и в 

тексте. Соотнесение звуков с симво-

лами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Развитие фонематического 

восприятия, слуха, внимания, анализа 

и синтеза. 

3  

23.  Звуки Ч - Щ. Дифференциация звуков Ч — Щ 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях и предложениях. 

Соотнесение звуков занятия с 

символами и «опорами»   для   

обозначения   на письме. Развитие 

фонематического анализа и синтеза. 

2  

24.  Звуки Ч — ТЬ Дифференциация звуков Ч — ТЬ в 

слогах, словах, в словосочетаниях и в 

тексте. Соотнесение звуков с сим-

волами и «опорами» для их обозна-

чения на письме. Работа со словами-

паронимами. Развитие фонема-

тического восприятия, слуха, внима-

ния, анализа и синтеза. 

2  

25.  Звуки Ч — Ш Дифференциация звуков Ч — Ш в 

слогах, словах, в словосочетаниях и в 

тексте. Соотнесение звуков с симво-

лами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Развитие слуховых 

дифференцировок. 

2  



26.  Звуки Ч — Ц Дифференциация звуков Ц — Ч в 

слогах, словах,   в   словосочетаниях   и   

в тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа со 

словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, 

внимания, анализа и синтеза. 

2  

27 Проверочная работа 1  

 

Заключительный этап работы (19 часов) 

28 Развитие    связной 

речи 

В коррекционной работе используются 

различные виды текстов: описание, 

повествование, рассуждение, изложе-

ние, сочинение... 

18  

29 Проверочная работа 1  

 

Приложение 
Содержание приложения: 

 Диагностика письменной речи (сентябрь) 

 Диагностика письменной речи (май) 

 Проверочная работа № 1 

 Проверочная работа № 2 

 Проверочная работа № 3 

1. Диагностика письменной речи (сентябрь) 

Цель: выявить ребёнка  с нарушениями письма и определить причины данного нарушения 

Задачи: 

 подготовить дидактический материал для диагностики 

 провести анализ письменных работ; провести обследование устной речи 

 по результатам обследования  составить план коррекционной работы 



 

Речевой материал (Садовникова И.Н.): 

Диктант. 

Ночью в лесу. 

Ночь. Жители леса спешат на добычу. Волк вышел из чащи и побрел к деревне. Из норы вылезла лисица. В глубине леса 

собрались зайцы. Кругом тишина. Только легкий ветер качает вершины сосен. Вот снежный ком упал с еловой ветки. 

Зайцы испугались и умчались в чащу. 

Слова для определения лексического значения слова: добыча, чаща. 

 

2. Диагностика письма (май), (речевой материал О.А. Оксимец)       

Цель:  оценить степень усвоения навыков письма: 

 операций звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза – тест № 1; 

 речедвигательного, речеслухового, зрительного анализаторов – тесты №№ 2-3; 

 произвольного внимания – тесты № 4, № 6; 

 операции  смысловой обработки и прогнозирования письменного текста –тест № 5; 

 тест № 1. 

1 тест Написать под диктовку слова (слово 

произносится орфографически только 

один  раз). 

Сковорода, мотоциклист,  трансформатор, 

аэроплан,  эскалатор. 

1.Ошибка в порядке и количестве букв и слогов – 1 балл. 

2.Орфографические ошибки не считать. 

2 тест 

 

 

 

 

 

Запомнить предложение, написанное на 

доске – первое предъявление – 15 сек, 

перерыв – 10 сек., второе предъявление – 

15 сек. 

Последние  желтые листья  падают в 

холодные лужи. – 18 слогов 

1. Неточность в написании предложения  (пропуск, искажение,  

перестановка слов)– 1 балл. 

3 тест Записать под диктовку – произносить 

предложения 2 раза  орфографически, 

перерыв 10 секунд. 

 



Бурундук накопил припасы и приготовился 

к зиме.- 17 слогов. 

4 тест Исправить 5 ошибок, списать правильно. 

(Работа по карточкам) 

Ис болшого  серого олбака  хлынул  дошть. 

1. Неисправленная ошибка – 1 балл. 

2.Неправильно исправленная ошибка – 0,5 баллов. 

5 тест Добавить нужные по смыслу слова. 

Списать предпоследнее предложение. 

(Работа по карточкам.) 

  Прошла холодная зима.  Наступила 

_____________. Дни стали 

_______________. 

 

Солнце светит _____________ .На реке 

начался _______________________. Трава 

на лесной полянке _________________. 

Появились первые желтые 

_______________. Насекомые выползают 

из своих зимних укрытий. Прилетают 

первые _______________. 

 

1. Слово подобрано правильно - 0 баллов. 

2. Слово подобрано с учетом темы, но в текст вписывается 

недостаточно – 0,5 баллов. 

3. Слово не соответствует теме, хотя само предложение 

дополняет правильно – 1 балл. 

4. Слово отсутствует или подобрано неправильно – 2 балла. 

5. Списано не то предложение – 1 балл 

6 тест Списывание – проверяется по  тестам №№ 

4-5. 

 

1. Каждая ошибка – 1 балл. 

 

7 тест Каллиграфия – проверяется по всей 

работе.  

1. Исправления, грязь – 3 балла. 

2. Колебания в выборе букв –2 балла. 

3. Нестабильный почерк – 1 балл. 

Критерии: 

Письмо в норме  – 0 – 3,5 балла 

Неспецифические ошибки   - 4 – 7,5 баллов 

Специфические ошибки       - 8 -  11,5 баллов 

(по типу литеральной, вербальной  или оптической дисграфии дисграфии)                              



Дисграфия   различного генеза – 12 баллов и выше. 

 

Материально – технологическое обеспечение 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция  

1. Л.Н. Ефименкова    

- Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. 

- Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха. 

Часть 1. Дифференциация гласных. 

- Коррекция ошибок обусловленных 

несформированностью фонематического восприятия.  

Часть 2. Дифференциация звонких и глухих 

согласных. 

Часть 3. Дифференциация свистящих, шипящих и 

аффрикат. 

 

 

2. Л.М. Козарева 

- Тетрадь для логопедических занятий. Загадки звуков, 

букв, слогов. 

- Тетрадь для логопедических занятий. Тайны твердых 

и мягких согласных. 

- Тетрадь для логопедических занятий. Различаем 

глухие и звонкие согласные. 

- Тетрадь для логопедических занятий. И свистящие, и 

шипящие, и самые звонкие. 

3. Е.В. Романова 

В пособиях представлены задания для ученика с 

нарушением  письменной речи. Задания даны в 

последовательности соответствующей образовательным 

программам по русскому языку и логопедическим 

коррекционным программам. 

Учитывая возрастные особенности ребёнка, авторы, 

включили в пособия полезные игровые задания на основе 

лексики, предложений, текстов и иллюстрированного 

материала, которые будут интересны ребёнку  помогут 

закрепить материал, изученный в ходе занятий, а также 

будут способствовать повышению уровня  

самостоятельности в решении учебных задач.  

 

    



- Пишу правильно буквы И и У. 

- Пишу правильно буквы Б и Д. 

4. Е.Д. Бурина  

- Такие похожие и разные буквы. Тренинг по 

дифференциации сходных по начертанию букв. 

5. О.В. Чистякова 

- 20 занятий по русскому языку для предупреждения 

дисграфии 1 класс. 

- 30 занятий по русскому языку для предупреждения 

дисграфии 2 класс. 

1. Л.Г. Кобзарева 

- Система упражнений по коррекции письма и чтения 

детей с ОНР. 

2. Л.М. Козарева  

- Тетрадь для логопедических занятий. Как 

образуются слова. 

- Тетрадь для логопедических занятий. Слова – друзья 

и слова - неприятели. 

- Тетрадь для логопедических занятий. Секреты 

прилагательных и тайны гласных. 

- Тетрадь для логопедических занятий. Путешествие в 

страну падежей. 

3. О.В. Чистякова  

- 30 занятий по русскому языку для предупреждения 

дисграфии 3- 4 класс. 

4. Н.Г. Андреева 

- Логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников.  

В рабочие тетради включены задания для работы . Эти 

задания позволяют использовать на уроках разнообразные 

активные формы обучения, формирующие у учащегося  

личностные, коммуникативные, познавательные и 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Задания рабочих тетрадей помогают осознать 

закономерности русского языка, обеспечивают 

формирование и последовательную отработку регуля-

тивных учебных действий, а также логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. 

Особое внимание уделяется системе заданий на 

речевое развития ребёнка — развитие речевого слуха, 

обогащение словарного запаса. 

1. Н.С. Жукова 

- Уроки логопеда. 

2. Т.С. Перегудова, Г.А. Османова  

В книгах содержится практические задания и 

упражнения для формирования речи. 

 



- Вводим звуки в речь Л, Л
’ 
.  

- Вводим звуки в речь С, З, Ц. 

- Вводим звуки в речь Р, Р
’
. 

- Вводим звуки в речь Ч, Щ. 

- Вводим звуки в речь Ш, Ж. 

3. Л. Герасимова, О. Жукова 

- Уникальная методика развития речи. 

4. Е.С. Онищенкова 

- Практическое пособие по исправлению 

звукопроизношения у детей. 

5. А.П. Успенская, М.Б. Успенский 

- Учись правильно говорить. 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц,  картинок. Принтер лазерный (по возможности). 

 

Разработаны пособия к урокам по темам:  

 «Звуко-буквенный и слоговой анализ слова»; 

 «Лексико – грамматический строй речи»; 

 «Многозначные слова»; 

 «Однокоренные слова. Корень слова»; 

 «Дифференциация предлогов и приставок»; 

 «Амонимы»; 

 «Синонимы» 

 «Фразеологизмы»; 

 «Состав слова»; 

 «Что такое скороговорка»; 

 «Части речи»; 

 «Имя существительное»;  

Задания, представленные в игровой форме, способствуют 

активизации у ученика, повышению интереса к обучению. 

В процессе их выполнения у ребёнка развивается  

внимание, память, самостоятельность, сообразительность, 

учится регулировать  на свои действия, оценивает  

результат. Материал можно использовать как на уроках  и 

индивидуально, так и в домашних условиях для 

самостоятельной работы 



 «Имя прилагательное»; 

 «Тайны твердых и мягких согласных»; 

 «Правописание твердого и мягкого знака»; 

 «Многозначные слова»; 

 «Обследование объема словарного запаса» и др.  

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры (речевое лото)  

Дидактические игры 

 

Оборудование кабинета 

Ученические столы , стулья. 

Стол учительский . 

Шкаф для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

Настенная доска для вывешивания иллюстративного 

материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц. 

 

 

  



2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается 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 целе-

сообразно решение задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий 

для развития интересов, склонностей, 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 пла-

нов 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 наруше-

ниями), 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. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на 

коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не более 3050 часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления 

регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-развивающей, не закреплены 

в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной организации могут быть рекомендованы: игровая, 

досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется общеобразовательной 

организацией: 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. 

Занятия  проводятся не только учителями МБОУ «СОШ № 2», но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки 

учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

 

 



План внеурочной деятельности 

 

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 (например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность);  

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 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 

направления/ класс Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



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.  

  



3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ «СОШ №2»  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. На каждом этапе обучения в учебном плане представлены предметные области и коррекционно-развивающая 

область.  

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

отношений. Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными). Всего на коррекционно-развивающую область отводится не более 6 часов в 

неделю.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые в 

силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ может при необходимости сопровождаться 

тьюторской поддержкой. 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «СОШ № 2» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Примерный годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные области Учебные предметы 

                                              Классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика):  198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 

 



Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные области Учебные предметы 

                                              Классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 3 3 12 

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

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  - 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика):  6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

 

 

 

 



Предметные области Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и литература       Русский язык 170 136 136 136 136 714 

Литература              136 136 102 102 102 578 

Иностранные языки Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и информатика Математика                170 136 136 136 136 714 

 информатика  - - - 34 34 68 

Общественно-научные предметы Всеобщая история. 

История  России 
- - 

68 68 68 204 

География - 68 68 68 68 272 

Естественно-научные предметы Природоведение 68 - - - - 68 

Биология - 68 68 68 68 272 

Физика - - - 34 34 68 

Химия - - - 34 34 68 

Искусство  Музыка  34 34 34 - - 102 

Изобразительное искусство           34 34 34 - - 102 

Технология  Технология                          68 68 68 68 68 340 

Социально-бытовая ориентировка       34 68 68 68 34 306 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура          102 102 102 102 102 510 

ОБЖ - - 34 34 - 68 

ИТОГО 816 850 918 986 918 4488 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 102 102 136 136 204 680 

       

Максимально допустимая недельная нагрузка 918 952 1054 1122 1122 5168 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 
Предметные области Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и литература       Русский язык 5 4 4 4 4 21 

Литература              4 4 3 3 3 17 

Иностранные языки Иностранный язык - -  1 1 2 

Математика и информатика Математика                5 4 4 4 4 21 

 информатика     1 1 2 

Общественно-научные предметы Всеобщая история. 

История  России 
- - 

2 2 2 6 

География - 2 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы Природоведение 2 - - - - 2 

Биология - 2 2 2 2 8 

Физика    1 1 2 

Химия    1 1 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 - - 3 

Изобразительное искусство           1 1 1 - - 3 

Технология  Технология                          2 2 2 2 2 10 

Социально-бытовая ориентировка       1 2 2 2 1 9 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура          3 3 3 3 3 15 

ОБЖ   1 1  3 

ИТОГО 24 25 27 29 27 132 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 3 4 4 6 20 

Технология . Профильный труд    2 2 4 4 6 18 

Литература 1     1 

Математика  1    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 27 28 31 33 33 152 

 

 

 

 



Коррекционно-развивающая область: 6 6 6 6 6 30 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 2 10 

Коррекционные занятия 2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность 1 1 1 1 1 5 

 

 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график   (Приложение ) 

 

Календарный учебный график   определяет  чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: 

1. даты начала и окончания учебного года: 

 начало учебного года – 1 сентября или следующий день за выходным, окончание учебного года – по окончанию 

реализации учебного плана; 

2.продолжительность учебного года, четвертей: продолжительность учебного года  в 1 классах- 33 недели, во 2-4 

классах – 34 недели.  

3.сроки и продолжительность каникул: плановые перерывы на каникулы ориентировочно до 30 дней; 

4.сроки проведения промежуточной аттестации: за неделю до педагогического совета о переводе обучающихся в 

следующий класс или на следующий уровень образования. 

 

  



3.1.2. План внеурочной деятельности  

 

Цель: Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с общественными 

организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включить учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формировать  навыки  позитивного коммуникативного общения. 

4. Развивать  навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитать  трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность  и настойчивость в 

достижении результата. 

6. Развивать  позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура)  для формирования здорового образа жизни.   

7. Создать  условия для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, 

реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствовать   систему мониторинга эффективности внеурочной работы в школе. 

9. Углубить  содержание, форму и методы занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

10. Организовать информационную поддержку учащихся. 

11. Совершенствовать  материально-техническую базу организации досуга учащихся. 

 

Принципы внеурочной деятельности: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 



 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 

На содержание плана оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

 Месторасположение школы. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями программы 

развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности. 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности: 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему приобретения учащимися   

социальных знаний  

Спортивно-
оздоровительное 

1.Занятия спортивных секций 

2.Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах  

3.Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции 
Духовно-нравственное 1.Этическая беседа 

2.Занятия гражданско-патриотической направленности 



Социальное 1.Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу социуме 

(благотворительные концерты, гастроли школьной самодеятельности и т.д.)  

2.Художественные акции школьников в окружающем школу социуме  

3.Социальная проба (инициативное участие ребёнка в социальном деле, акции, 

организованной взрослым)  

4. КТД (коллективно-творческое дело)  

5.Социально-образовательный проект 

6.Занятия по конструированию, кружки технического творчества, домашних ремёсел  

7.Трудовые десанты, сюжетно-ролевые   продуктивные игры («Почта», «Фабрика»), 

детская производственная бригада под руководством взрослого  

8.Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем школу социуме 

9. Игра с ролевым и деловым  акцентом 

10. Социально-моделирующая игра 

Общеинтеллектуальное  1.Познавательные беседы, предметные факультативы, олимпиады 

2.Дидактический театр, общественный смотр знаний, интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» 

3. Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны .), 4.Школьный 

музей-клуб  

5.Образовательная экскурсия, туристическая поездка, краеведческий кружок Туристский 

поход, краеведческий клуб 

6 Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 
Общекультурное 1.Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, галерею  

2.Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне класса и школы  

3.Занятия объединений художественного творчества  

4.Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе 

 
 

 

 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (годовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (годовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Направление Количество часов  Всего 

часов 1 2 3 4 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  33 34 34 34 135 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ  33 34 34 34 135 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  33 34 34 34 135 

СОЦИАЛЬНОЕ 33 34 34 34 135 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 33 34 34 34 135 

Итого 165 170 170 170 675 

Направление Количество часов Всего 

часов 5 6 7 8 9 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  34 34 34 34 34 170 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ  34 34 34 34 34 170 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  34 34 34 34 34 170 

СОЦИАЛЬНОЕ 34 34 34 34 34 170 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 34 34 34 34 34 170 

Итого 170 170 170 170 170 850 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (недельный) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.2. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с УО. 

 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий систему 

условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения  

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной 

Направление Количество часов в неделю Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

СОЦИАЛЬНОЕ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 



программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой НОО. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
1
 (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение  укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

                                                 
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 

2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 

октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 



Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-организатор
2
. 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. 

Организует работу детских клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и 

                                                 
2
 В зависимости от особенностей образовательного учреждения (численность обучающихся, направленность основной образовательной 

программы). 



взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо в области, соответствующей профилю работы, 

без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: воспитатель. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. Осуществляет изучение личности 

обучающихся, содействует росту их познавательной мотивации, формированию компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: тьютор. 

Должностные обязанности: организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, 



формированию и развитию их познавательных интересов. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: музыкальный руководитель. 

Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы 

обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения 

на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные и внеурочные, занятия, используя 

разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их 

духовно- нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся. 



Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по специальности 

«Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: диспетчер образовательного учреждения
3
. 

Должностные обязанности: участвует в составлении расписания занятий и осуществлении оперативного 

регулирования организации образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование в области организации труда без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: лаборант
1
. 

Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, осуществляет его 

наладку. Подготавливает оборудование к проведению экспериментов. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

 

Кадровые условия реализации программы 
Кадровое обеспечение ООП НОО строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов,  способных к инновационной профессиональной 

деятельности,  обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовности к непрерывному 

процессу образования.  Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование,  соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины,  и систематически занимаются научно-методической деятельностью. 

Характеристики кадрового состава, обеспечивающего реализацию АООП 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

Квалификация 

 Учитель, классный 

руководитель 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

11 Учитель начальных 

классов 

Высшая категория- 4, 

первая-4, без категории 

                                                 

 

 



педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

- 3 

 

 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий,  

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

Рекомендации педагогу и родителям по 

коррекции выявленных проблем. 

Индивидуальная работа с детьми. 

1 Школьная педагогика 

и психология, б/к 

 

 Учитель-логопед Выявляет детей с речевыми нарушениями.  

Организовывает и осуществляет   

логопедическую работу (индивидуальную и 

групповую). 

1 Олигофренопедагогика  

с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

Первая категория 

 Учитель -

предметник 

1. Иностранный язык 

2. Физическая культура 

3. Музыка 

1 

1 

1 

без категории 

Первая категория – 1 

без категории 

 Воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых 

ребенок может освоить внеучебное 

пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между  

людьми 

1 (ГПД) Учитель начальных 

классов 

 

 

 Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический   

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания,  содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску,  анализу,  оценке и обработке 

информации 

1 без категории 

 Педагог 

дополнительного 

Обеспечивает реализацию вариативной части 

ООП НОО, программ дополнительного 

1 Учитель музыки 

(внутреннее 



образования образования совмещение) 

 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

3  

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Административно-

управленческая 

квалификация - 1 

 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1  Фельдшер 

 Информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая ремонт 

техники,   системное администрирование,   

поддержание сайта школы и пр.) 

1  

оператор 

ЭВМ 

Специалист по защите 

информации 

 

Таблица 2. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

 

Педагоги ОУ постоянно повышают свою квалификацию по вопросам организации обучения детей с ОВЗ через 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка 



качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. (Приложение 3) 

 

Результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации 

Стандарта обучающихся с ОВЗ и УО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

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

решения задач Стандарта. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном учреждении 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному 

образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на начальном уровне общего 

образования 

 Выделяем следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе 

знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов 



диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождениям  относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 



заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии со 

Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных 

учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления 

общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного 

подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 



непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — 

бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый 

диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего 

объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из 

общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах 

образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 



В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления 

(общественного совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со 

Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, 

включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое 

обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам в 



соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

  



3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разработало и закрепило локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 

декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного 

учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего образования,  

обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 



обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортивными площадками, тирами), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно- 

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения  объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе 

цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта  формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в 

учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников 

образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения  содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации (мультимедийные проекторы), управления и 

тиражирования информации (сканеры, ксерокс, принтеры), организации эффективного взаимодействия всех участников 



образовательного процесса; модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга 

качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное 

обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
№  

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников 

имеется 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками 

имеется 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством имеется 

4 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся необходимо 

 

На протяжении последних лет образовательное учреждение по подготовке школы к учебному году  принимается 

городской комиссией без серьезных замечаний – все предписания исполняются в сроки. Ежегодно 

обновляется ученическая мебель (регулируемая) в кабинетах начальных классов. Приведена в соответствии с 

требованиями нормативно-правовая база по вопросам безопасности и жизнедеятельности ОУ. Дополнительно освещены 

все классные доски. Выдерживается тепловой и световой режим. Установлены тревожные кнопки в обоих зданиях школы, 

работает автоматическая пожарная сигнализация. Работает охранник (сторож), действует пропускной режим, ОУ 

укомплектовано противопожарными средствами на 100%.  

 Организации питания школьников уделяется особое внимание. Школьной столовой предоставляется широкий выбор 

блюд. Питание отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность. Горячим питанием охвачено 

100% учащихся. 

 Забота о соблюдении прав обучающихся, родителей (законных представителей) и сотрудников учреждения. 
        Политика школы по обеспечению образовательными услугами учащихся с особыми образовательными 

потребностями направлена на создание условий для получения качественного образования всеми учащимися, включая 

детей с особыми образовательными потребностями. Для этого школа предпринимает ряд мер: 



 Обеспечение учебной и дополнительной литературой через систему работы школьной библиотеки-медиатеки  

 Создание специальной медицинской группы по физической культуре;  

 Обеспечение бесплатным питанием учащихся с особыми образовательными потребностями, обучающимися по 

классно-урочной системе;  

 Включение во внеурочную деятельность, в систему дополнительного образования через работу классных 

руководителей и руководителей ДО;  

 Создание индивидуальных образовательных программ для учащихся с особыми образовательными потребностями, 

обучающимися на дому с учётом их заболеваний и уровней развития познавательного интереса;  

 Составление расписания для учащихся с особыми образовательными потребностями, обучающимися на дому, в 

соответствии с нормами Сан ПиНа;  

 Обеспечение щадящего режима сдачи итоговой аттестации учащимся  с особыми образовательными потребностями, 

обучающимися как на дому, так и по классно-урочной системе;  

 Обеспечение ПМП-сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями на всех ступенях 

обучения.  

3.3.5. Информационно-методические условия реализации АООП НОО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 



• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование (Приложение 4) отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей  в цифровую среду (сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 



•  использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над 

сообщениями; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов, использования звуковых и музыкальных редакторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио- видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью 

массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 



оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели 

с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временной информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция). 

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

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы. 

 

  



Приложение 1 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «СОШ № 2»  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на 2020-2021 учебный год   

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Предметные области  

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

3 класс 4 класс 

Обязательная часть   

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3(инд) 

4(инд) 

2 (инд) 

3(инд) 

4(инд) 

2 (инд) 

2. Математика 2.1.Математика 4(инд) 4(инд) 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

1 

1 

1 

1 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 1 

Итого  20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3 3 

Русский язык 1(инд) 1(инд) 

Мир природы и человека 1 1 

Ручной труд 1 1 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 23 23 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика):  6 6 

Логопедические занятия 2 2 

Ритмика 2 2 

Психокоррекционные занятия (Развитие психомоторики и сенсорных процессов) 2 2 

Внеурочная деятельность  1 1 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «СОШ № 2»   

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на 2020-2021 учебный год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные предметы 6 класс 7 класс 9 класс 

Обязательная часть   

Филология Русский язык            4  4 4 (3+1 инд) 

Литература              4 (3+1 инд) 3 (2+1 инд) 3 

Иностранный язык - - 1 

Математика и информатика Математика                4 4 4 

Информатика - - 1 

Общественно-научные предметы История                  - 2 2 

География                     2 ( 1+1 инд) 2 2 

Естественно-научные предметы Биология                        2 ( 1+1 инд) 2 2 

Физика - - 1 

Химия - - 1 

Искусство (музыка и ИЗО) Музыка  1 1 - 

Изобразительное искусство           1 1 - 

Технология и социально-бытовая 

ориентировка 

Технология                          2 2 2 (инд) 

Социально-бытовая ориентировка       2 (инд) 2 (инд) 2 (инд) 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура          3 3 3 

ОБЖ - 1 1 

ИТОГО 25 27 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 4 6 

Математика 1   

Технология 2 (инд) 4 (инд) 6 (инд) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 31 35 

Коррекционно-развивающая область:    

Логопедические занятия 2 2  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 

Коррекционные занятия 2 2  

Внеурочная деятельность 1 1 1 



Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПО АООП  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Назарово Красноярского края 

  



Приложение 3 

Характеристики кадрового состава, обеспечивающего реализацию ООП  УО 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

Квалификация Уровень 

образования 

1 Учитель, 

классный 

руководитель 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

12 Учитель начальных 

классов  

Высшая категория - 3 

первая - 5  

без категории - 4 

Высшее  - 5 

 

Среднее 

профессионально

е - 7 

2 Учитель -

предметник 

1. Иностранный язык 

2. Физическая культура 

3. Музыка 

1 

1 

1 

без категории 

Первая категория  

Первая категория  

Высшее 

Высшее 

Высшее  

3 Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий,  необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями.  Рекомендации 

педагогу и родителям по коррекции 

выявленных проблем. 

Индивидуальная работа с детьми. 

1 Школьная педагогика и 

психология,  

 

Первая категория 

Высшее 

4 Учитель-

логопед 

Выявляет детей с речевыми 

нарушениями.  Организовывает и 

осуществляет логопедическую 

работу (индивидуальную и 

групповую). 

1 Олигофренопедагогика 

с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

Первая категория 

Высшее 

5 Учитель- Организовывает и осуществляет Внутреннее   



дефектолог коррекционную работу с 

обучающимися с ОВЗ 

(индивидуальную). 

совмещение 

(0,5 ставки) 

6 Воспитатель Отвечает за организацию условий, 

при которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между  людьми 

3 

Внутреннее 

совмещение 

(по 0,33 

ставки) 

Учитель начальных 

классов 

 

7 Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации (в 

том числе и к цифровым ресурсам), 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания,  содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску,  анализу,  оценке и 

обработке информации 

1 Библиотечное дело 

 

без категории 

Среднее 

профессионально

е 

8 Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Обеспечивает реализацию 

вариативной части ООП НОО, 

программ дополнительного 

образования 

Внутреннее 

совмещение 

(учителя 

музыки, ф-

ры) 

  

9 Администрати

вный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4  

Директор,  

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Менеджер в 

образовании - 2 

Высшее  

10 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

1  

Внешний 

совместитель 

Фельдшер Среднее 

профессионально

е 



автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

11 Информацион

но-

технологическ

ий персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники,   

системное администрирование,   

поддержание сайта школы и пр.) 

Внешний 

совместитель 

(1 ставка  

оператора 

ЭВМ) 

Специалист по защите 

информации 

Высшее  

 

Карта поэлементного ежегодного анализа профессионального развития учителя МБОУ «СОШ № 2» 
Учитель__________ 

Показатели Критерии Балл 1 чет 2 чет 3 чет 4 чет ГОД 

Повышение 

квалификации 

      

Участие в разработке ООП 

 

Участвует в разработке программы в 

соответствии с приказом по ОО 

1      

Демонстрация своего педагогического 

опыта в форме открытого 

занятия/мастер-класса 

Участвует в мероприятиях по обмену 

педагогически опытом 

1      

Осуществление наставничества в 

рамках деятельности ШМО 

Является наставником в соответствии с 

решением ШМО 

1      

Участие в муниципальных/ 

региональных/федеральных проектах по 

повышению качества образования 

учащихся начального уровня получения 

образования 

Участвует в проектах на основании приказа 

по ОО 

1      

Апробация технологий/методик и 

приемов/УМК на разных уровнях 

Участвует в апробации на основании приказов 

ОО 

1      



Участие в профессиональных конкурсах 

с целью демонстрации своего 

педагогического мастерства 

Участвует в конкурсах 

педагогического мастерства 

1 (за 

каждый) 

     

Выполнение требований нормативных 

документов разного уровня 

Выполнение требований школьных локальных 

актов без замечаний 

1      

Публикация методических 

материалов с целью обмена 

педагогическим опытом 

Публикует статьи и методические разработки на 

образовательных сайтах 

1      

Показатели Критерии Балл      

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями школьных локальных актов 

      

Разработка рабочих программ учебной 

и внеурочной деятельности в 

соответствии с ООП  

Соответствует школьным локальным актам 1      

Планирование и проведение 

занятий в соответствие с 

требованиями ФГОС 

Критерии технологической карты 

занятия, анализа занятия 

Низкий 

ур. - 0 

Средний 

ур - 1 

Высокий 

ур - 3 

     

Постановка образовательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей 

и характера 

Формирует УУД в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся 

1      

Организация внеурочной деятельности 

по предмету в соответствии с ООП  

Организует деятельность в соответствии с ООП  1      

Эффективное применение 

нетрадиционных форм организации 

занятия 

Заявленная форма соответствует 

технологии 

1      

Организация 

Проектирования, исследовательской, 

проектно-исследовательской 

деятельности в урочной и внеурочной 

деятельности 

 

 

 

Использует метод в соответствии с 

требованиями ООП  

1/1/1 (за 

каждое 

направле 

ние) 

     

Участвует в конкурсах, связанных с 

проектированием 

2      

Имеет призовые места разного уровня 3/3/3 (за 

каждое 

направле 

     



ние) 

Формирование универсальных учебных 

действий 

 

 

УУД формируются в соответствии с ООП  2      

Формируются не целенаправленно 1      

Систематический анализ результатов 

учащихся по освоению ООП  

Осуществляет анализ результатов учащихся 1      

Включение в образовательный процесс 

всех обучающихся, в т.ч. с ОВЗ 

 

 

Организации деятельности с включением 

одаренных учащихся 

1      

Организация деятельности с 

включением детей с ОВЗ 

1      

Реализация здоровьесберегающих 

технологий 

Включенность в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий 

1      

 

 

      

Деятельность по воспитанию 

Показатели Критерии Балл      

Применение знаний в области 

психологии социологии 

(закономерностей возрастного развития, 

социализации личности, различных 

методик воспитательной работы) в 

воспитательной работе 

Использует знания возрастных особенностей 

при организации мероприятий; 

организует деятельность по устранению 

проблемных зон в развитии учащихся в 

соответствии с возрастными особенностями 

1      

Использует разные формы и 

методики воспитательной 

деятельности 

1      

Определение и принятие четких правил 

поведения обучающимися в 

соответствии с правилами внутреннего 

распорядка для учащихся 

Отсутствуют нарушения правил поведения в ОО 1      

Организация деятельности, 

направленной на реализацию 

индивидуальных потребностей 

учащихся 

Организует целенаправленные мероприятия Фед.-4 

Регион. -3 

Муниц. - 

2 

Школьн. - 1 

     

Отслеживает включение детей в систему ДО, 1      



систему внеурочной Де с учетом их 

потребностей 

Участие в организации деятельности 

ученических органов самоуправления 

Организует систему классного самоуправления, 

включая учащихся в школьное самоуправление 

1      

Оказание поддержки в сохранении и 

совершенствовании традиций 

образовательной организации 

 

 

Участвует в поддержании традиций школы 1      

Организует и развивает новые традиции 

на уровне школы 

2      

Использование воспитательных 

возможностей родительской 

общественности (законных 

представителей) 

Включает родителей в деятельность 

организации и класса, организует общие 

мероприятия 

1      

Организация эффективной работы с 

родительской общественностью 

Участвует в родительских собраниях, проводит 

мероприятия, направленные на взаимодействие 

с учителями и специалистами на разных 

уровнях 

1      

 

 

Отсутствуют официально 

зарегистрированные жалобы со стороны 

родителей 

1      

       

Деятельность по оказанию психолого-медико-педагогической помощи       

Показатели Критерии Балл      

Выявление личностных (в том числе 

поведенческих) проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития 

Наличие описания индивидуальных проблем 

учащихся в документации учителя, влияющие 

на реализацию ООП  

1      

Оказание адресной психолого-

педагогической помощи различным 

категориям 

Защищает интересы учащихся, оказывает 

необходимую помощь 

1      

учащихся с учетом 

выявленных проблем 

Выстраивает индивидуально-ориентированный 

учебный процесс в рамках своей деятельности 

1      

Проектирование психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды, мероприятий, 

связанных с профилактикой различных 

форм насилия в школе 

Организация комфортной психологической 

атмосферы в урочной и внеурочной 

деятельности 

 

 

1      

1 

 

 

     



 Наличие программ, проектов, мероприятий по 

организации и сохранении безопасной 

образовательной среды 

     

Диагностика и оценка уровня и 

динамики развития ребенка, оценка 

личностных характеристик (в том числе 

совместно с психологом) 

 

 

Наличие мониторинга УУД в соответствии с 

ООП  

1      

Наличие анализа/внесение корректив в рабочие 

программы и воспитательные системы в 

соответствии с результатами мониторинга 

1      

Взаимодействие с другими 

специалистами ПМПк ОО при 

реализации ИПР учащегося 

Участие в ПМПк, разработка рекомендаций 

для ИПР учащегося 

1      

Ведение коррекционно-развивающей 

работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

 

 

Выполнение рекомендаций ИПР 1      

Включение родителей/законных представителей 

в реализацию рекомендаций ИПР 

1      

ИТОГО  
     

 

Низкий 0 - 25 Средний 26 - 37 Повышенный 38 - 48 Высокий 49 - 50 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта 
№ п/п Необходимые средства Необходимое количество 

средств/ имеющееся в наличии 

I Технические средства: 

- компьютер учителя 

- нетбуки учащихся 

- мультимедийны проектор 

- интерактивная доска 

- принтер 

- сканер 

- цифровой микроскоп 

- цифровая видеокамера 

- диктофон 

- графический планшет 

- микрофон  

- музыкальная клавиатура 

- конструктор робототехники 

- оборудование компьютерной сети 

 

9/9 

171/0 

9/9 

9/2 

9/9 

2/2 

2/1 

1/1 

3/3 

25/1 

6/6 

1/0 

10/0 

1/1 

II Программные инструменты 

- операционные системы 

- клавиатурный тренажёр 

- текстовый редактор 

- графический редактор 

- редактор подготовки презентаций 

- музыкальный редактор 

- редактор видео 

- редактор звука 

- среда для интернет-публикаций 

 

9/9 

1/1 

9/9 

9/9 

9/9 

9/0 

9/9 

9/9 

1/1 

III Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

- размещаются оценки, темы, домашние задания 

- результаты выполнения аттестационных работ обучающихся 

- осуществляется связь учителей, администрации, родителей 

 

да (КИАСУО) 

да (сайт ОУ) 

да (сайт ОУ, КИАСУО) 



IV Компоненты на бумажных носителях 

- - учебники (комплект) 

- - рабочие тетради (комплект) 

 

299/299 

299/299 

 


