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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная  образовательная программа начального общего образования (АООП НОО 

УО) МБОУ СОШ №2 разработана в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 года №ВК-452\07 «О введении 

ФГОС ОВЗ»;  

 Примерная адаптированная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №2 для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  вариант 

1 (в редакции от 30.03.2015); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющих образовательную деятельность» с изменениями и 

дополнениями; 

 Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 27.08.2021 № АБ – 1362/07 «Об 

организации основного общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

 Устав МБОУ СОШ №2 

 

Назначение адаптированнойосновной общеобразовательной программы 
Адаптированная основная общеобразовательная программа является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в МОБУ СОШ №2 характеризующим содержание 

образования, особенности организации образовательного процесса, учитывающим образовательные 

потребности, возможности и особенности развития учащихся в условиях введения  федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

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. 

Задачи: 
—         овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

—         формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 



—         достижение планируемых результатов освоения АОП 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) создается 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. 
Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками 

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

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 1-4 классы. 

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

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Организация первого этапа направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 
1.         выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофизического 

развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 
2.         сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП; 
3.         сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное 

время; 

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

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

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. 
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 

качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем 

большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также 

когнитивные процессы — восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 

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

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

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

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 

теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с 

учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 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 дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, 

в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал уобучающихся 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 и т. д. 
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени 

недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не 

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

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

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

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; 

позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения:        вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в 

процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

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

специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

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

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

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

мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением 

волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости 

внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном 

объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, 

что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы. 
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна 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-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 

беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким 

образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи — письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

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

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. 

В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев 

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

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью 

и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

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

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

негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное 

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

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно 

ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

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

целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 

действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, 

не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном 

возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность 



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

навыками. 
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-

волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностейличности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими 

особенностями межличностных отношений является:        высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных 

контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а 

это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких 

детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, 

сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального 

ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, 

которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает 

система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося 

на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающие зону ближайшего 

развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 

развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к 

развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 
Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

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

К общим потребностям относятся: время начала образования, 
содержание образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

•         раннее получение специальной помощи средствами образования; 
•         обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 
•         научный, практико-ориентированный, действенный характер содержа-ния образования; 



•         доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

•         систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 

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

ситуаций; 
•         обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

•         использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

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

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

•         специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений действовать совместно 

с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

•         стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему 

миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся возможно 

на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, 

это позволит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 
 

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, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 
К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 



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

ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

    
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) школа может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 

АООП (вариант 2). 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 
Русский язык  
Минимальный уровень: 

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

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 

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

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь 

(после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
Достаточный уровень: 

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов); 



составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знак); 

деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по 

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

Чтение 
Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения 

учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 
Достаточный уровень: 

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

вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

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

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

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 
Минимальный уровень: 

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

использованием счетного материала; 



знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении 

двумя мерами; 
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

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

нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

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

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 
Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 

100; 
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

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

знание способов чтения и записи каждого вида деления; 
знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, 

на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении 

двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 
краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия; 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых 

линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 



знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 
знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 

адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем 

ситуации. 
Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

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

учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; 
проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; 

адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы. 
Изобразительное искусство  

Минимальный уровень: 
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 



знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание); 
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 
Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); 
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
применение разных способов лепки; 

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

свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

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

прикладного искусства; 

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

изображение. 

Музыка 
Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 



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

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 
правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 
владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-

громко, пиано-тихо); 
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 
пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение;  
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд;  

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

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 
знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 
Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных 

и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 

прыжки и др.; 
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 



оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях; 
знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной 

жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Ручной труд 
Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 

определение способов соединения деталей; 
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 
составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 
Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 
знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 
осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 
использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических 

рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 



осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового 

обучения. 

         

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

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. 
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

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

психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.  
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их 

учебных и личностных достижений. 



. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью 

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

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

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

этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: 

«формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических 

и медицинских работников (учителей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АОП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой 

динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 

значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 
На основе требований, сформулированных в Стандарте[1], Организация разрабатывает программу 

оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает:  

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

качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов 

может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в таблице 

1: 
Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий 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 с 

взрослыми 

способность применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях 

 способность обращаться за 

помощью 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/12/09/adaptirovannaya-osnovnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma#ftnt1


сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со 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; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса (например, Журнал 

итоговых достижений учащихся  класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 
6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

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

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

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

счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее организовывать 

под руководством учителя. 
Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия II-го класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления 

не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционо-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. 
Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АОП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы 

балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями 

оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения 



задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные 

результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения 

заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

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

выполнено при оказании различных видов помощи. 
Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: 
по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

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

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при 

оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 

стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АОП проводится итоговая 

аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися 

русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 
второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой 

аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 
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 общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 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 образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

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, Программа) 

реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным 

и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, 

формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с умственной 

отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность 

учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД 

формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 
БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в 

основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 
Основная цель реализации программы формирования БУД 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. 
Задачами реализации программы являются: 

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

учебной деятельности; 
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент 

завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 
обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 
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: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

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

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

I -IV классы 
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 

Личностные учебные действия 
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

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

учитель−класс); 

использовать принятые 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 взаимодействовать с людьми; 
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 
адекватно соблюдать 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; 
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

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

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

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

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных 

и электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с содержанием 

учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем 

конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно 

отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной 

степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, 

которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 

использовать, например, следующую систему 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. В соответствии с требованиями 

Стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

 
 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

I-IV классы 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 
Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) I–IV классах предусматривает 

включение в примерную учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», 

«Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие 

речи», «Речевая практика». 
В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано 

решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 

основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 
― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 
Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: 

«слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». 

Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в 

слове на слух. 
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики 

пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 

Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим категориям. 

Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из 

3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению 

и т. д.). 
Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование 

элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, 

близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей 

действительностью и т.д. 

Обучение грамоте 
Формирование элементарных навыков чтения. 



Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение 

места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. 

Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ 

несложных по структуре слов. 
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и 

открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со 

стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых 

структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 
Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание 

со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой 

имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после 

шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) 

для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы); 

ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. 

Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, 

практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительныйь. 

Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-

предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, 

мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и «Слова-

враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий         по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование 

слов-действий со словами-предметами.   



Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус 

предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога 

в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 
Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, 

площадей). 
Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем 

изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми 

орфограммами в корне. 
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  Составление предложений с 

опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное 

составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление небольших 

по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

Чтение и развитие речи 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения 

русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных 

праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом и пр. 
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, 

чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего 

плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление картинного 

плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 

автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. 

Отчет о прочитанной книге. 

Речевая практика 



Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, 

словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. 

Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей.  
Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по 

фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 

продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 

тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», 

«Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные 

разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы 

«здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования 

этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений.   
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До 

завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи 

с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 
Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как 

красиво!» и др. 



Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение 

просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить 

(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата 

«алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, 

пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение 

просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм 

обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при 

извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций 
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в творческой 

студии) 
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в экстренной 

ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.)   
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых 

умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за 

порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые 

ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».   

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 
Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов 

учителю, одноклассникам. 
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его 

вариативности.   

Моделирование речевой ситуации. 
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситуации. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории 

к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения 

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

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. 

Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 
Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, 

меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, 

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, 

глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).Сравнение трех-четырех 

предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, 

глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые 

по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, 

столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 



Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 

соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, 

сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, 

одинаково, равно, столько же. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг 

к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, 

ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 

нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний 

правый, левый, нижний правый, левый углы. 
Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий 

день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы 

(килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, 

копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых 

чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических 

действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. 

Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи на 

увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, 

уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 
Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и 

пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 



незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 
Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. 
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

                                        МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Пояснительная записка 
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего 

мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными 

явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные 

об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   
Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который 

выдвигает на первый план обеспечение: 
― полисенсорности восприятия объектов; 

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде и в естественных условиях 

или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 
― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через взаимодействие с 

различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической 

деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с 

другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний 

и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной 

деятельности; 
― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем.   
Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию 

 представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного предмета 

реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных условиях. 
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , «Неживая 

природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления  и 

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 

Сезонные изменения 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце (по 

результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, порядок следования, рабочие и 

выходные дни. Неделя и месяц.   



Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в 

неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. 

Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, конец зимы. 

Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. 

Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, 

жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 
 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, жара, мороз, 

замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, направление и сила, 

на основе наблюдений);солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, греет, светит) облака (облака, 

тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - 

влажная – заморозки). 
Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, 

плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние 

растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 
Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  простудных 

заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и 

называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы  по основным 

параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении 

ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, 

вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 
Растения  

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. Внешний 

вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения 

дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и 

семена.  Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из семени на примере 

гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком.  

Грибы 
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний вид. 

Значение в природе. Использование человеком. 

Животные 
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия обитания, 

чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего содержат 

животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 
Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее строение: 

названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой 



(подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение 

тишины  и уединенности птиц на природе).  
Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, 

посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая 

грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц 

зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п. 
Человек  

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 

пожилой). 

 Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме тела 

на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  полости рта 

(чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). 

 Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых  впечатлений). Гигиена 

 органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов  чувств, соблюдение 

режима  работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние 

органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания 

(полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). 

Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом . 
Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи ребенка: 

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. 

 Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника или 

др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение 

учреждения. Основные профессии людей, работающих  в учреждении. Правила поведения в магазине. 
Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и грузовые, 

метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт.   

Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила поведения. 
Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. 

Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные костюмы. 

Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  Достижение нашей страны в науке и 

искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 
Предупреждение заболеваний и травм. 
Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием 

витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во 

время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни 

(изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению 

врача, постельный режим). Вызов врача из  поликлиники. Случаи обращения в больницу. 
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное 

описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при оказании 

медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 
Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения человека с 

 диким животным  в зоопарке, в природе.   
Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, 

ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 
Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 



Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, 

пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по 

тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте. 
Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для  практических 

работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с горячей водой (в кране, в 

чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.. 

МУЗЫКА 

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

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности. 
Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 
Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного 

опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями). 
― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально 

деятельности. 
― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

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

голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых 

методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из 

элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных 

произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки 
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная 

и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 



― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 
― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

(марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 
― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения 

различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 
― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и 

др.) 

Хоровое пение. 
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен быть 

доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический 

рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего 

режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и 

пр. 

Навык пения: 
― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, 

свободные руки; 
― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 

вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз 

между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 
― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения 

правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные 

при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе 

исполняемого произведения; 
― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 
― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 
― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем 

диапазоне; 



― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 

развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа 

рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю 

на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 
― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости 

унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 
― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 
― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano 

(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 
― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 
Содержание: 
― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  piano); 
― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 

графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его 

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

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия 

формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека 

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса. 

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

 содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.  



 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 

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

техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению. 

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

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

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, 

аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 
― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных 

технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Примерное содержание предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».  

Программой предусматриваются следующие виды работы: 
― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование. 
― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, 

по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 
― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной 

плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; 

выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 
― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 
Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и 

работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; материалы и 

инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 
Подготовительный период обучения 



Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную поверхность 

на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 

движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, 

шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на 

плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; 

произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 

рисовании): 

Приемы лепки: 
― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 
― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 
Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при 

подготовке детей к рисованию: 
― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической 

фигуры без фиксации на плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 
Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии 

с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным 

точкам предметов несложной формы по образцу). 

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов 

несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.; 



приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу и т.д. 
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 
― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», 

«объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», 

«аппликация» и т.п.  
Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого 

куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или 

обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, 

дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта 

и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы 

построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на 

протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, 

углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке.   

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с 

помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д. 
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и 

выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые 

образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 
Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, 

мастеров народных промыслов, дизайнеров». 



«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусства, архитектура, дизайн. 
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали произведения 

живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И 

.Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа 

из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и 

т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого 

искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюмы).Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 

с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 

рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

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

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные 

качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их 

к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 
― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 
― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 
― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических сведений по 

физической культуре; 
― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения; 



Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, предусматривает: 
― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической 

подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 
― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и 

коррекции нарушенных функций; 
― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 
― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение 

физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о 

предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и 

основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических 

снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 

Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, 

темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с 

помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 
Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления 

мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; 

на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления 

мышц туловища. 
Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 

передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила 

поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во 

время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 



Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне 

по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на 

внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с 

бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед 

грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с 

перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со 

сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми 

глазами. 
Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной 

осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. 

Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под 

сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. 

Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. 

Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени 

назад, семенящий бег. Челночный бег.   
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. 

Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с 

места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с 

прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с 

прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание 

малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание 

с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и 

снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание 

теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание 

мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 

кг) различными способами двумя руками. 

Игры 
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие 

с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля 

мяча, передача, броски, удары по мячу 
Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м 

классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

РУЧНОЙ ТРУД 
Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни 

человека. 

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

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



Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших 

классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 
― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека. 

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей. 

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 
― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 
― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи). 

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 
― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 
― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 
― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации. 
― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, 

которая предусматривает: 

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия; 
― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

трудового материала. 

Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для 

скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных 

работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 

глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы 

работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из 

пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», 

«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел 



(брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных 

материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли 

дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными 

материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с 

природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 

засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с 

тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, 

бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. 

Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок 

обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: 

«линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по 

короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов 

прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование 

деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание 

сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть 

внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 

(плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы 

клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. 

Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки 

картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 



Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка 

прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой 

косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего 

делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, 

шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, 

сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с 

тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на 

ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 
Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, 

игрушки). 
Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс 

ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 
Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из 

ткани в древние времена). 
 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение тесьмы. 

Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 
Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». 

Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, 

столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 
Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой). 
Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных заготовок для 

спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом 
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие 

тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. 

Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в 

изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, 

кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», 

«сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

Комбинированные работы с разными материалами 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 



пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, 

древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа 

ореха. 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 
Логопедические занятия 

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

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

навыков вербальной коммуникации. 
Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 
коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения. 
Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности 

к эмпатии, сопереживанию); 

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

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Содержание программы воспитания разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от 01.09.2020). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Стратегия развития воспитания на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №999-р). 

5. План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. 

№2945-р). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи” (СП 2.4.3648-20).  

Программа учитывает «Примерную программу воспитания», разработанную сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобренную 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20).  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ 

МБОУ СОШ №2,  её основная функция – направление, организация и контроль деятельности педагогов 

школы по реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, тем самым 

сделать МБОУ СОШ №2 воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания МБОУ СОШ №2 находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы воспитания станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе и разработана с целью 

систематизации и модернизации компонентов воспитательной системы учреждения, является мобильной, 

корректируемой и изменяемой. 



Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ СОШ №2 г. Константиновска Ростовской области находится в центре жилого частного 

сектора. Рядом со школой расположена  транспортная магистраль с регулярным движением 

общественного транспорта. Находящие в непосредственной близи участки дороги обустроены в 

соответствии с нормами безопасности.  

Социокультурное окружение школы включает в себя сеть магазинов, МБДОУ ЦРР детский сад 

«Золотой ключик», ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Константиновского района». Поэтому в МБОУ СОШ №2 обучаются дети, пришедшие из детского сада и 

воспитанники социально-реабилитационного центра, имеющие проблемы социализации и воспитания. 

Данный факт учитывается при составлении программы воспитания. 

Объектов, оказывающих отрицательное влияние на обучающихся, вблизи школы нет. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №2 основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников:  

 приоритет безопасности ребёнка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;  

 совместное решение личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это 

педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

 системно-деятельностный подход - интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и отсутствия шаблонности воспитания как условия его эффективности;  

 полисубъектностьвоспитания и социализации. Обучающийся включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность 

нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внешкольной, внеурочной, общественно значимой 

деятельности;  

 событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов помогает найти 

образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, что позволяет обучающимся 

сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;  

 следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, внеклассной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающихся имеет пример учителя, его внешний вид, культура 

поведения;  

 диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителями и другими значимыми для 

него взрослыми;  

 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 

для каждого ребёнка и взрослого позитивных  эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов. 



Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №2 являются следующие:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

  в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, соревновательность между классами, а также социальная активность (итоги 

подводятся 1 раз в четверть);  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и таких детских объединений, как ДМО «Юность России», ДО «Казачата», РДШ, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  ключевой фигурой воспитания в МБОУ СОШ №2 является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

 педагоги школы ориентированы на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных 

объединений (РДШ, ДМО «Юность России», ДО «Казачата»).  

Особенностью воспитательного процесса в школе является консолидация воспитательного 

потенциала педагогического состава школы, социальных партнеров и внутришкольных детских 

объединений. Прослеживается традиция проведения и организации на протяжении многих лет знаковых 

воспитательных мероприятий объединенными силами старших, средних и младших школьников, 

организация работы старшими ребятами для младших обучающихся. В школе развито ученическое 

самоуправление, волонтерское добровольческое начало. Работа системы дополнительного образования 

направлена на реализацию общих образовательных и воспитательных целей.  

Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, поэтому мы постоянно 

выявляем воспитательный потенциал окружения, создаем единое воспитательное пространство. Такая 

технология управления позволяет видеть все объекты и всех субъектов образовательного процесса, 

видеть динамику развития школы в целом. Школа накопила немалый опыт установления связей с 

внешней средой, корректировки и развития. Целенаправленно выстраивалась школьная система внешних 

связей: 

- с органами власти;  

- с организациями, регулирующими информационные потоки в образовании; 

- центром занятости населения, инспекцией по делам несовершеннолетних, сектором по работе с 

молодёжью при Администрации Константиновского района; 

- с общественностью, предприятиями, спонсорами; 

- со средствами массовой информации; 

- центральной районной больницей. 

 В профилактике антиобщественных проявлений в молодежной среде педагоги школы опираются 

на взаимодействие с органами социальной защиты, правопорядка, труда и занятости, с депутатским 

корпусом, с творческими союзами и общественными объединениями. Проблемы детства становятся не 

только естественным пространством человеческого согласия, совместной заботы многих организаций, но 

и предметом солидарной ответственности взрослых. 



Инновационные процессы, которые проходят в школе, приносят большую пользу жизни города, так 

как учащиеся активно включены в решение социальных вопросов, проблем населения, выполнения 

комплекса социально значимых дел. 

Кроме того, школа является центром передового педагогического опыта, центром по передаче 

методических средств, приемов, программ воспитания.  

В школе имеются: психологическая служба (2 специалиста-психолога), социальный педагог, 

логопед, медицинский кабинет, сенсорная комната психологической разгрузки, 2 спортивных зала, 4 

спортивных площадки.  

С 2003 по 2005гг. школа участвовала в реализации проекта Министерства образования и науки РФ 

и ТАСИС «Обучение  здоровью  в  ОУ  РФ». В 2005 г. школа получила статус «Школы Содействия 

Здоровью» (сертификат № 113158, выдан Европейской Сетью Школ Содействия Здоровью). 

С 2012 г. школа является площадкой  по реализации областного проекта «Здоровьесбережение в 

образовательных учреждениях Ростовской области». 

С 2016 года МБОУ СОШ №2 имеет статус «казачье». 

С 2017 года школа является региональной пилотной площадкой Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

С 2016 г. на базе школы было организовано школьное отделение РДШ. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности  всех субъектов: учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, Центра внешкольной работы, работников  

Дома культуры, спортивных школ г. Константиновска, школы искусств, библиотек города и т.д. 

Воспитательная система школы охватывает  весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную внеклассную деятельность и общение за пределами 

школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся 

воспитательное пространство. 

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

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

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МБОУ СОШ №2 - личностное развитие школьников, 

проявляющееся:  

1) в помощи учащимся через собственный опыт выработать позитивное отношение к ценностям и 

самопреобразовывать себя на основе полученного опыта; 

2) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (социально значимых знаний);  

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

социально значимых отношений);  

4) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел).  

  



Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития детской личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования.  

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим;  

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

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

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

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных; подкармливать птиц зимой; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

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

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенкуполучить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 



сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддержка 

традиций их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддержка 

активного участия классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализация их 

воспитательных возможностей;  

4) использование в воспитании детей возможностей школьного урока, поддержка использования 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициация и поддержка ученического самоуправления - как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

6) поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

7) организация для школьников экскурсий, экспедиций, походов и реализация их 

воспитательного потенциала;  

8) организацияпрофориентационной работы со школьниками;  

9) организация работы школьных медиа, реализация их воспитательного потенциала;  

10) развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее воспитательных 

возможностей; 

11) организация в школе волонтерской деятельности и привлечение к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  

12) развитие музейного дела в качестве личностного развития обучающихся;  

13) использование в воспитательных целях работы школьной библиотеки;  

14) организация работы с семьями школьников, их родителями (законными представителями), 

направленной на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 



Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания в МБОУ СОШ №2 представлена в виде 

инвариантных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из поставленных 

МБОУ СОШ №2 задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления 

воспитательной работы школы.  

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Воспитательные функции в образовательной организации выполняют все педагогические 

работники. Однако ключевая фигура в решении задач воспитания принадлежит педагогическому 

работнику, на которого возложены функции классного руководителя. Цель деятельности классного 

руководителя заключается в создании условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. Задачи деятельности классного руководителя 

направлены на формирование и развитие коллектива класса, организацию системы отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, формирование у детей 

нравственных смыслов и духовных ориентиров, организацию социально значимой, творческой 

деятельности обучающихся. 

Для решения поставленных задач классный руководитель использует различные виды 

деятельности, такие как игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. Формы работы классного 

руководителя: индивидуальная, групповая, коллективная. Содержание работы классного руководителя 

представляется через механизмы реализации поставленных задач. Целевые приоритеты классного 

руководителя реализуются через организацию работы с коллективом класса, индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса, работу с учителями, преподающими в данном классе, работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом включает в себя: 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых делах и КТД, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 организацию интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Системная работа с классным коллективом является одной из важнейших задач классного 

руководителя. Цель работы классного руководителя с классом заключается, с одной стороны, в 



становлении и проявлении «лица» классного сообщества, его сплочении; с другой стороны, в 

определении места класса в школьном коллективе, содействии межвозрастному общению. 

Индивидуальная работа с учащимися включает в себя: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным и социально значимым проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержку ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, среднего или высшего учебного 

заведения и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить;  

 индивидуальную работу со школьниками класса, направленную на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

 коррекцию поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Цель индивидуальной работы классного руководителя с обучающимися заключается в поддержке 

ребенка в решении важных для него жизненных и личных проблем, оказании помощи ребенку в 

социализации, создании ситуации школьной успешности каждого обучающегося, коррекции поведения 

обучающегося. Виды деятельности по осуществлению индивидуальной работы: наблюдение, анализ и 

коррекция поведения ребенка в повседневной жизни, а также в специально создаваемых педагогических 

ситуациях; проведение частных бесед с ним, включение ребенка в тренинги общения, выполнение им 

индивидуальных поручений; координация взаимодействия обучающегося с узким специалистом.  

Выбор форм индивидуальной поддержки обучающихся должен определяться контекстными 

условиями семьи обучающегося, уровнем его социализации и интеграции в социуме, реальной 

жизненной ситуацией. 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе включает в себя:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей.  

Важным условием эффективности реализации данного направления в деятельности классного 

руководителя является работа в педагогической команде и применение современных технологий 

наставничества. 



Взаимодействие классного руководителя с учителями, работающими в классе, направлено на 

решение следующих задач: предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися, интеграция и координация воспитательных влияний на школьника, объединение усилий 

в деле обучения и воспитания детей. Учет контекстных условий каждого класса может существенно 

отличаться друг от друга, поэтому в плане работы классного руководителя должно найти отражение 

разнонаправленное взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. Так, например, 

взаимодействие классного руководителя с педагогом-психологом обеспечивает поддержку 

индивидуальности обучающихся в процессе их адаптации к школьной жизни, к требованиям школы; 

бесконфликтного проживания кризисов возраста, оказания помощи обучающимся в период подготовки к 

экзаменам. Формы взаимодействия: тренинги, консультирование, информационные встречи, 

мониторинговые процедуры. 

Сотрудничество классного руководителя с педагогами дополнительного образования позволит 

классному руководителю целенаправленно оказать помощь обучающимся в выборе ими индивидуальной 

траектории развития во внеурочное время, самоопределиться в профессиональной ориентации. 

При непосредственном взаимодействии классного руководителя с педагогом-организатором, 

социальным педагогом определяются ключевые общешкольные мероприятия, направления социального 

проектирования, в которых классное сообщество сможет реализовать свои социальные инициативы. 

Также это взаимодействие способствует вовлечению обучающихся в детские и молодежные 

общественные организации и объединения, поддерживает их новые социальные отношения, содействует 

их самореализации. Формы взаимодействия могут быть: консилиумы, мини-педсоветы, родительские 

собрания класса с приглашением учителей-предметников, консультационные часы учителей, тренинги, 

педагогические мастерские, проектные лаборатории, школа наставничества и т.п. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся включает в себя:  

 создание и организацию работы родительских комитетов классов с последующим участием в 

Совете родителей и Управляющем совете школы, участвующих в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса, школы; 

 помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организацию участия в психологических тренингах, предоставляющим родителям, педагогам и 

детям площадку для совместного обсуждения важных психологических вопросов и проблем; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 

 организацию родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

 информирование о функционировании Консультационного пункта - семейного всеобуча, на 

котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

 привлечении членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

 организацию на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 



Классным руководителем используются современные механизмы привлечения родителей к участию 

в воспитательном процессе класса: информационно-коммуникационные технологии, технологии 

эффективного взаимодействия и др. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 
Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы воспитания 

реализуются через использование воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин 

и отражаются в рабочих программах педагогов. Реализация учителями воспитательного потенциала 

урока предполагаетего организацию с учетом совокупности методов, приемов, направленных на 

воспитание обучающихся, а также ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность:  

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

Использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; дискуссии, 

групповая работа или работа в парах 

Мотивация 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Реализация ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 



Каждый урок в МБОУ СОШ №2 предполагает свой воспитательный потенциал, который реализует 

учитель-предметник. Каждый урок предполагает следующие воспитательные аспекты:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. Так на каждом уроке 

педагоги для обучающихся формулируют проблемную задачу, решение которой направлено на 

активизации их познавательнойактивности. В школе учителями коллегиально разработана и 

реализуетсятехнология планирования каждой темы; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. Учитель обговаривает с детьми правила, которыенельзя нарушать на уроке ни при 

каких обстоятельствах, выбирает теправила, которые больше всего мешают проведению урока; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

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

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в МБОУ СОШ №2 отводится 

инициированию и поддержке исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает им возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Также в школе накоплен опыт по организации на уроках форм смыслового чтения, что имеет и 

воспитательный потенциал на каждом уроке и предмете через данную технологию. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них деятельность, в 

предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для накопления 

опыта социально значимых отношений.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №2 осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  



 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные руководители, педагог-

психолог, учителя-предметники, педагог-библиотекарь, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы.  

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №2 опирается на содержание начального, основного 

общего и среднего общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные потребности обучающихся путем 

предоставления широкого спектра занятий, способствующих развитию детей. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. В школе 

реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, которая предполагает, что в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники. 

Преимущества оптимизационной модели:  

 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;  

 создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

 формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, определяемым 

федеральным государственным образовательным стандартом:  

1. Спортивно - оздоровительное - курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Данное направление на уровне начального общего образования представлено курсами «Азбука 

здоровья», «Путешествие по тропе здоровья». Осуществление воспитательного потенциала курсов 

данного направления происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: спортивно-

оздоровительная деятельность, трудовая деятельность, игровая деятельность. В процессе реализации 

данного направления предполагается решение следующих задач: мотивирование школьников к участию в 

спортивно-оздоровительной деятельности; формирование и развитие детских общностей и коллективов, 

совместно участвующих в спортивно-оздоровительной деятельности; помощь младшим школьникам в 

осуществлении ими самостоятельного планирования, организации, проведения и анализа наиболее 

значимых для них дел и проектов спортивно-оздоровительной направленности. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности основывается на принципах: 

природосообразности, культуросообразности, коллективности, патриотизма, проектности, поддержки 

самоопределения воспитанника. 

2. Социальное - курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Осуществление 

воспитательного потенциала курсов данного направления происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, игровая 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность. Данное направление на уровне начального общего 

образования представлено курсом «Я пешеход и пассажир». Понимая, что существует особый тип 

результатов образования, связанный с социализацией учащихся, мы считаем, что основным содержанием 



понимания социализации является перевод младшего школьника в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества.  

Социальное творчество школьников – добровольное посильное участие детей в улучшении, 

совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в 

окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, 

поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой 

сверстников, педагогом, общественностью. Наиболее эффективной, из применяемых в этом направлении 

технологий, можно считать технологию социального проектирования. 

3. Общеинтеллектуальное - курсы внеурочной деятельности, направленные на формирование 

позитивного отношения к знаниям как общественной ценности. Основная цель реализации данного 

направления: активизация познавательной деятельности обучающихся, создание условий, которые 

способствуют вовлечению школьников в интеллектуально-творческий процесс, результат которого будет 

интересен не только самому ребёнку, но и окружающим, воспитание у школьника потребности и 

привычки к самоотдаче, общественно-полезной работе, насыщенной духовной жизни, умение сочетать 

свои интересы с интересами коллектива. Осуществление воспитательного потенциала курсов данного 

направления происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, художественное творчество. Данное направление на 

уровне начального общего образования представлено курсами «Шахматы», «Умники и умницы». 
4. Общекультурное - курсы внеурочной деятельности, нацеленные на воспитание личности творца, 

способного осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов искусства, на формирование у 

обучающихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самоопределению в процессе познания искусства, истории, культуры, традиций,  создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре.  Осуществление воспитательного потенциала курсов данного направления происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: художественное творчество, познавательная деятельность, 

игровая деятельность. Данное направление на уровне начального общего образования представлено курсами 

«Музыкальная шкатулка», «Мастерская чудесных поделок». Текст как речевое произведение», «Основы 
философии».   

Мы рассматриваем курсы внеурочной деятельности общекультурного направления как 

дополнительную возможность в раскрытии творческого и умственного потенциала школьников, развитие 

у них навыков конструктивного общения, зрительской и исполнительской культуры. Содержание и 

организация деятельности на данных курсах пробуждает фантазию, воображение, совершенствует 

память, способствует расширению общекультурного уровня учащихся, сплочению коллектива. 

5. Духовно-нравственное – курсы внеурочной деятельности, направленные на формирование 

адекватной самооценки школьников, укрепление здоровья, воспитания у обучающихся ответственности и 

сопричастности к своей Родине, накопления опыта самостоятельного социального действия, воспитание 

личности, гордой за свою малую родину, уважающую традиции своего народа, направленные на оказание 

помощи учащимся в профессиональном самоопределении, нравственном самосовершенствовании своей 

личности. Осуществление воспитательного потенциала курсов данного направления происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: познавательная деятельность, художественная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, туристско-краеведческая деятельность, трудовая 

деятельность, игровая деятельность. Цель и задачи духовно-нравственного направления организации 

внеурочной деятельности обучающихся достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных 

организаций. Данное направление на уровне начального общего образования представлено курсами 

«Разговор о важном»,  «Доноведение». 



Содержание данных занятий формируется перед началом учебного года с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с семьей – это кропотливый труд. Нужно учитывать современный подход в работе с семьей. 

Изменилась роль и место родителей в образовательной политике школы. Мы рассматриваем семью как 

одного из важнейших социальных заказчиков образования, активно изучаем позицию родителей, 

учитываем ее при организации классов, дополнительного образования, выборе направления 

воспитательной работы. Регулярно проводим социально-педагогические опросы и анкетирование 

родителей, используем информацию с родительских собраний, результаты бесед психолога с родителями. 

Родители стали активными участниками образовательного процесса.  

Главная тенденция – обучать родителей (законных представителей) самостоятельному решению 

жизненных задач. И это требует от педагогов определенных усилий. И педагог, и родитель – взрослые 

люди, которые имеют свои психологические особенности, возрастные и индивидуальные черты, свой 

жизненный опыт и собственное видение проблем.  

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) школьников проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением 

партнёрских отношений с семьёй каждого обучающегося. 

Союз семьи и школы - это важнейшее условие совершенствования воспитания в XXI веке. Ведь 

такие проблемы, как наркомания, детская преступность не могут в принципе быть решены без участия 

семьи. То же самое и с оздоровительно-досуговой деятельностью, приобщением к труду, спорту, 

бережному отношению к природе. Прежде всего, в семье ребенок усваивает основные нормы социальной 

жизни. 

 Родительский комитет поддерживает генеральную линию учебно-воспитательной работы в школе, 

принимает участие: 

 в поддержке воспитательных программ для реализации воспитательных целей в школе;  

 в родительских конференциях, семинарах;  

 в воспитательном процессе;  

 в коллективных творческих делах;  

 в материально-техническом оснащении; 

 в решении хозяйственных проблем. 

 Мы рассматриваем родителей как ведущих экспертов воспитательной  системы школы. Их мнение 

и оценочные суждения о качестве воспитания, образования и педагогическом потенциале учителей 

обязательно учитываем при аттестации педагога. Обновляем подходы к воспитанию педагогической 

культуры родителей; укрепляем сложившиеся традиции родительского всеобуча, вводим новые формы 

педагогического влияния на родителей.  

Школьный психолог, социальный педагог проводят индивидуальные психолого-педагогические 

консультации для родителей. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ СОШ №2 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  



 Совет родителей и Управляющий совет  школы, участвующие в управлении МБОУ СОШ №2 и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы 

и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов;  

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

 общешкольные родительские собрания (не реже 1 раза в год), происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, нравственно-смыслового отношения 

школьников к собственному образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, 

учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности, на современном этапе 

также в формате онлайн;  

 классные родительские собрания (не реже 1 раза в четверть), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания;  

 профилактические беседы, проводимые классным руководителем или психологом для родителей 

одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих подобные проблемы;  

 семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности, организация экскурсий, походов и помощь в их 

проведении; 

 включение родителей в работу органов школьного самоуправления; 

 индивидуальное консультирование со школьными специалистами, педагогами, администрацией c 

целью координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО; 

 посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями жизни). 

Вся работа с семьёй подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную, разовую.  

Ежедневное общение в МБОУ СОШ №2 с родителями (законными представителями) детей, 

посещающих школу, осуществляется классными руководителями. Это общение направлено на 

обеспечение систематической информированности родителей о жизни ребёнка в школе и поддержания 

контакта в семье. 

Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с классным руководителем об 

индивидуальном развитии своего ребёнка. С родителями проблемных детей встречаются все 

специалисты согласно составленной коррекционной программе. Темы и цели бесед отражаются в планах 

бесед и опираются на материал наблюдений, диагностики, программного материала. 

Ежемесячные формы общения с родителями (законными представителями) – это праздники, 

родительские собрания, спортивные мероприятия, походы.  

Используют педагоги и такую традиционную форму работы как консультации, они востребованы 

родителями, вопрос состоит только в определении наиболее актуальных тем для консультаций и 

приглашении специалистов из консультационных центров, врачей, работников социальных служб.  

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руководителя с 

родителями учеников в МБОУ СОШ №2 ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую 

личность, входящую в современную культурную жизнь. 



 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Смысл детского самоуправления состоит не в том, чтобы дети  включались в существующие пирамиды 

отношений  руководства – исполнения, а в том, чтобы они приобрели личный опыт демократических отношений и 

формы его сознания. Самоуправление в школе - не столько специальная деятельность, сколько поиск 

гуманистических, демократических отношений в различных видах и формах совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ СОШ №2 помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Основные идеи и принципы школьного ученического самоуправления сформулированы в следующих 

тезисах. 

1. Цели организации ученического самоуправления: 

а) воспитательные, развивающие: 

- развивать организаторские способности учащихся, учить управлять и подчиняться; 

- воспитывать такие качества, как самостоятельность, ответственность, предприимчивость; 

- учить умению отстаивать свои права, права коллектива; 

- уметь делать выбор; 

 б)  прагматические: 

-  освободить учителя от части организации, контрольных функций; 

- использовать интеллектуальный и физический потенциал учащихся в решении практических и 

хозяйственных проблем. 

 2. Организовать  реальное участие школьников  через систему представительства  в органах 

самоуправления учреждения (в Совете школы). 

 3. Сформировать на демократических основах  органы ученического самоуправления с конкретными, 

определёнными и посильными для них функциями, например: организация дежурств по школе и классам, 

организация досуга, разрешение конфликтных ситуаций среди школьников, представление интересов  учащихся 

перед администрацией, в органах самоуправления и т.д. 

 4. В определённой части ученическому самоуправлению  придать характер деловой игры с выполнением 

функций взрослых людей:  

- проведение Дня полного ученического самоуправления; 

- организация выборов в органы самоуправления, с соблюдением всех выборных процедур. 

5. Представление свободы создания на добровольной основе ученических организаций, ассоциации, клубов. 

6. Педагоги не должны стоить иллюзии на счет самоорганизации учащихся и понимать, что без помощи 

взрослых  ученическое самоуправление не сформируется. 

Школьное ученическое самоуправление (далее – ШУС) в МБОУ СОШ №2 на уровне начального 

общего образования осуществляется в форме детского объединения (ДО) «Казачата».  



ДО «Казачата» - добровольное объединение детей 1 уровня обучения (1-4 класс), основанное на 

коллективных делах и интересах. Существует с 2018 г. Деятельностью ДО «Казачата» руководит 

Атаманское правление, которое состоит из атаманов казачьих отрядов (классов). 

 



Школьное ученическое самоуправление помогает решать реальные проблемы, стоящие перед 

школой. Реализуется деятельность ученического самоуправления на следующих уровнях:  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Атаманского правления ДО;  

 через деятельность Атаманов классов ДО для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов и деятельность; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.) и работу Правлений классов ДО; 

 через деятельность Старшин каждого направления ДО, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

Уполномоченным по правам ребенка группы по урегулированию конфликтных ситуаций в гимназии – 

службы медиации. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, Атамана, Старшин), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например, Старшины определенных направлений при работе ДО);  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел;  

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Целевые приоритеты профориентационной работы формируются в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

Для обучающихся на уровне начального общего образования: 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе как виду творческой деятельности;  

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

и общества;  

- 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 учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Создавая значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационногоонлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 

Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела в МБОУ СОШ №2 – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников. Такие дела обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел 

(далее – КТД), интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МБОУ СОШ №2 используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  



 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума;  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

 проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям.  

На школьном уровне:  

 разновозрастные сборы – однодневные и/или многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости;  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в 

которых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей; 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ; 

 церемонии награждения (по итогам соревнования, мероприятия, года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-активной 

видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет 

класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

Формы работы: 

 выборы в рамках самоуправления (ШУС, ДО)  Атамана класса; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 



редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.;  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

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

фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Российское движение школьников (РДШ) - общественно государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В 

своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся 

воспитанием подрастающего поколения и формирования личности (Организация создана в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»). 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и 

родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. РДШ развивает социальную 

направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, 

формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:    

1) Личностное развитие – активисты РДШ МБОУ СОШ №2 стремятся вовлекать 

обучающихся в организацию творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов. 

Активисты являются примером здорового образа жизни обучающихся, организуя:  

 профильные события - фестивали, конкурсы, соревнования, акции по профилактике вредных 

привычек и антисоциального поведения;  

 мероприятия, направленные на популяризацию комплекса ГТО;  

 поддержку работы спортивных секций;  

 интерактивные игры, семинары, мастер-классы, открытые лектории, встречи со специалистами;  

 участие в городских, региональных или российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, 

ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития. 

Активисты РДШ помогают в профориентационной работе и популяризации профессий среди 

сверстников по проектам «Билет в будущее», «Проектория», «Открытые уроки» и др.  

Воспитание в рамках РДШ осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему собранию объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  



 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов РДШ для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

музицирования, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

РДШ, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки в интернете 

странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел);  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

2) Гражданская активность - члены РДШ вовлекают в добровольческую деятельность 

активистов волонтерской деятельности из всех классов МБОУ СОШ №2: для оказания помощи 

социально-незащищенным группам населения, что формирует ценности доброты и милосердия; для 

помощи в проведении и в инициативе организации спортивных, образовательных, социокультурных 

мероприятий местного, регионального и всероссийского уровней, чтобы стать участниками акций на 

уровне России (Всероссийские профилактические акции, работа школьных отрядов ЗОЖ, Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры Победы» и др.)  

Активисты РДШ принимают участвуют в природоохранной деятельности, организовывают 

экологические мероприятия, акции и конкурсы, проводят научные исследования и реализуют свои 

социальные проекты. Ежегодно обучающиеся участвуют в акции по сбору макулатуры, расчистке 

мусора, уборке территории как пришкольной, так и всего города; школьники оказывают посильную 

помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

3) Военно-патриотическое направление – в МБОУ СОШ №2 осуществляется деятельность 

отрядов юных инспекторов правил дорожного движения (ЮИД, ПДД), дружины юных пожарных (ДЮП) 

и т.д.  Команды из числа обучающихся МБОУ СОШ №2 участвуют в событиях, направленных на 

повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе в военных сборах, военно-спортивных играх, 

соревнованиях, акциях. Активисты РДШ ежегодно проводят мастер-классы, открытые лектории, 

принимают участие во встречах с интересными людьми и Героями России. 

4) Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных 

редакций, школьного радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях для 

информирования Регионального отделения РДШ о своей работе. В рамках Всероссийской медиа-школы 

они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. Активная 



поддержка оказывается талантливым юным журналистам через возможность участия в 

специализированных конкурсах.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

 участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых мероприятиях;  

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

 информационно-просветительские мероприятия;  

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

В рамках РДШ обучающиеся взаимодействуют с различными социальными партнёрами: школой, 

семьёй, общественными организациями, учреждениями культуры и спорта, средствами массовой 

информации и пр., что формирует единое воспитательное пространство школы, муниципалитета, 

региона, страны.  

Мероприятия РДШ также позволяют формировать личностные результаты образования 

школьников, в т.ч. базовые национальные ценности, на формирование и развитие которых направлены 

программы воспитательной работы с обучающимися. Участие детей в конкурсах, акциях, проектах 

Российского движения школьников способствует решению задач дополнительного образования детей по 

обеспечению их адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, выявлению и поддержке 

детей, проявивших выдающиеся способности. 

РДШ способствует формированию лидерских качеств школьников, устойчивой мотивации к 

достижению социально значимых целей, выступает важным фактором развития личности ребенка, ее 

социализации и является начальной ступенью демократии, истоком гражданственности, развития 

социального творческого потенциала. 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности в МБОУ СОШ №2 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

классными руководителями и родителями (законными представителями) школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования 

и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой).  



 участие в тур.слетах с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

комбинированную эстафету. 

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через газету «Школьные новости», информационные 

стенды, работу школьного радио) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 «Школьные новости» для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

 медиацентр школы – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

 интернет-группа школы - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующие группы в социальных сетях с целью освещения деятельности 

МБОУ СОШ №2 в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 участие обучающихся МБОУ СОШ №2 в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой МБОУ СОШ №2 как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 



разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, комнаты психологической разгрузки, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, логотип и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни МБОУ СОШ №2 – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  



Раздел 4.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в МБОУ СОШ №2 воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим ОУ направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением (при необходимости и 

по самостоятельному решению администрации школы) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

МБОУ СОШ №2, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут  быть 

следующие.  

1.  Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов обучающихся по 

итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ. Высокий уровень 

мотивации учащихся к участию в научно-практических конференциях, многопрофильных олимпиадах, 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности. Низкий процент 

заболеваемости и пропусков занятий. Отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, 

низкий процент травматизма. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса социализации и воспитания учащихся:  

1. Положительная динамика – увеличение значений показателей социализации и воспитания 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностического).  

2. Инертность положительной динамики – отсутствие положительной динамики и возможное 

увеличение отрицательных значений показателей социализации и воспитания учащихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа.  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. Устойчивость исследуемых показателей является одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

Причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся является несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение преподавателей и неблагоприятный психологический климат. Осуществляется анализ 

классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или Педагогическом совете школы. 



Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся являются ответы на следующие  вопросы: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Воспитательная деятельность педагогов.  

Большинство учителей и классных руководителей имеют первую и высшую квалификационные 

категории. Педагоги и классные руководители не испытывают затруднения в определении цели и задач 

своей воспитательной деятельности, а также в реализации воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности. Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-

взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со 

школьниками. Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников авторитетными 

взрослыми людьми. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. Отсутствие вакансий. Рост 

контингента обучающихся и количества классов. Воспитательная деятельность сопровождается 

достаточным нормативным обеспечением.  

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности. Администрацией школы создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем повышения квалификации в рамках 

курсовой подготовки. Школьные педагоги и классные руководители поощряются администрацией школы 

за хорошую воспитательную работу с обучающимися (через стимулирующие выплаты). 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 

В школе имеются необходимые условия для образовательной и воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское и социально-

педагогическое сопровождение, столовая и буфет, огражденная территория школы и т.д.). 

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды образовательной 

организации является основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить 

свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях различного уровня. 

5. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или Педагогическом 

совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

 качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  



 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа;  

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.  

Проблемы, выявленные в результате самоанализа, могут быть решены посредством реализации 

программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного потенциала и организационной 

культуры образовательного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и развитие 

талантливых, творческих детей как основы совершенствования качества результатов деятельности 

школы.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

ИБЕЗОПАСНОГООБРАЗА  ЖИЗНИ 
Основнаяцельпрограммы–сохранение и укрепление физического,психологического 

исоциальногоздоровьяобучающихсямладшегошкольноговозрастакакоднойизценностныхсоставляющих,способст

вующихпознавательномуиэмоциональномуразвитиюребёнка,достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начальногообщегообразования. 

Задачипрограммы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразногоповедениявбытуиприроде, безопасногодлячеловека иокружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, втомчислеовлиянии 

на здоровье позитивныхи негативныхэмоций, получаемыхот общения скомпьютером,просмотра 

телепередач,участия вазартныхиграх; 

датьпредставлениесучётомпринципаинформационнойбезопасностионегативныхфакторахрискадляздоровьядетей

(сниженнаядвигательнаяактивность,инфекционныезаболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей 

оттабака,алкоголя,наркотиковидругихпсихоактивныхвеществ,обихпагубномвлиянииназдоровье; 

сформироватьпознавательныйинтересибережноеотношениекприроде; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основесамостоятельноподдерживатьсвоёздоровье; 

сформироватьпредставлениеоправильном(здоровом)питании,егорежиме,структуре,полезныхпродуктах; 

сформироватьпредставлениеорациональнойорганизациирежимадня,учёбыиотдыха,двигательной активности, 

научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режимдня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

вэкстремальныхситуациях; 

сформироватьнавыкипозитивногообщения; 

научитьосознанномувыборупоступков,стиляповедения,позволяющихсохранятьиукреплятьздоровье;  

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросамсостоянияздоровья,в 

томчислесвязаннымсособенностями ростаи развития. 

 

 



Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый 

и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая 

культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», 

«География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: 

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, 

растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций 

здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и 

культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при 

посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и 

окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на 

улице; 

умение оценивать правильность поведения в быту; 

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством;безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности; 

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; 

правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при 

грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 

(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, ожогах, укусах 

насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 



Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  осуществляется 

во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно-

оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное 

и духовно-нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная 

цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные организации должны 

предусмотреть: 

― организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

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

олимпиад, походов и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, 

экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

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

поведение. 

Результатыдеятельности,обеспечивающейформированиеосновэкологическойкультуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровьяобучающихсяпри получении начального общего образования 

Врезультате освоения Программы формирования культуры здорового и безопасного образажизнивыпускники 

начальной школы 

1) будут знать: 



 оценностисвоегоздоровьяиздоровьядругихлюдейдлясамореализациикаждойличности,иотомв

реде, которыйможно нанестиздоровьюразличными действиями; 

 овзаимозависимостиздоровьяфизическогоинравственного,здоровьячеловекаисреды,егоокруж

ающей; 

 оважностиспортаифизкультурыдлясохраненияи укрепленияздоровья; 

 оположительномвлияниинезагрязнённойприродыназдоровье; 

 овозможномвредедля здоровьякомпьютерных игр,телевидения,рекламыит.п.; 

 оботрицательнойоценкенеподвижногообразажизни,нарушениягигиены; 

 овлияниислованафизическоесостояние,настроениечеловека; 

 правилагигиеныиздоровогорежимадня. 

2) приобретутиндивидуальныенавыки: 

 сохранениясвоегоздоровьяиздоровьядругих людейдлясамореализациикаждойличности; 

 спортивныхзанятийдлясохраненияи укрепленияздоровья; 

 соблюденияправилгигиеныиздоровогорежимадня. 

 подвижногообразажизни(прогулки,подвижныеигры,соревнования,занятиеспортоми 

т.п.). 

Ожидаемыеконечныерезультатыреализациипрограммы: 

 ростуровняфизическогоразвитияифизическойподготовленностишкольников; 

 увеличениеколичестваобучающихся,занимающихсявспортивныхсекциях; 

 повышениеприоритетаздоровогообразажизни; 

 повышениемотивациикдвигательнойдеятельности,интересакспортивныммероприятиям; 

 повышениеуровнясамостоятельностииактивностишкольников; 

 повышениепрофессиональнойкомпетенцииизаинтересованностипедагоговвсохранениииу

креплениикакздоровья школьников, так исвоегоздоровья 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких,какгражданственность,здоровье,природа,экологическаякультура,безопасностьчеловекаигосударства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышатьсвоюэкологическуюграмотность,действоватьпредусмотрительно,осознаннопридерживатьсяздоровогои

экологическибезопасногообразажизни,вестиработупоэкологическомупросвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья,материальногоблагополучия. 

Направлениядеятельностипоздоровьесбережению,обеспечениюбезопасностииформирова

ниюэкологической культуры обучающихся 

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

выдвигаетсяопытпримененияформируемыхусилиямивсехучебныхпредметовуниверсальныхучебныхдействий,ценн

остныхориентацийиоценочныхумений,социальныхнормповедения,направленныхнасохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируетсяличныйопытсамоограниченияприрешенииключевогопротиворечияэкологическогосознанияэтоговоз

раста«хочу–нельзя»иегоэмоциональногопереживания. 

Основнымиисточникамисодержаниявыступаютэкологическиеобразы 

втрадицияхитворчестверазныхнародов,художественнойлитературе,искусстве,атакжеэлементынаучногознания. 

Основныевидыдеятельностиобучающихся:учебная,учебноисследовательская,образнопознавательная,игровая,ре

флексивнооценочная,регулятивная, креативная,общественнополезная. 



Основныеформыорганизациивнеурочнойдеятельности:развивающиеситуацииигровогоиучебноготипа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниможетбытьорганизованапоследующимнаправлени

ям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразовательнойорганизации; 

организацияучебнойивнеурочнойдеятельностиобучающихся;организ

ация физкультурнооздоровительной 

работы;реализациядополнительныхобразовательныхкурсов; 

организацияработысродителями(законнымипредставителями). 

Модельорганизацииработыобразовательнойорганизациипореализациипрограммы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниреализуетсявдваэтапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

поданномунаправлению, втом числепо: 

организациирежимаднядетей,ихнагрузкам,питанию,физкультурнооздоровительнойработе,сформированностиэл

ементарныхнавыковгигиены,рациональногопитанияипрофилактикевредных привычек; 

организациипроводимойинеобходимойдляреализациипрограммыпросветительскойработыобразовательнойорган

изациисобучающимисяиродителями(законнымипредставителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учётомрезультатовпроведённогоанализа,атакжевозрастныхособенностейобучающихсяприполученииначального 

общегообразования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работыобразовательнойорганизацииподанномунаправлению. 

1. Просветительская,учебновоспитательнаяработасобучающимися,направленнаянаформирова

ниеэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни,включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательныхкурсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценностиздоровья и здорового образа 

жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либовключатьсявучебный процесс; 

лекции,беседы,консультациипопроблемамэкологическогопросвещения,сохраненияиукрепленияздоровья 

обучающихся,профилактикевредныхпривычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологическихтроп, праздников и других 

активныхмероприятий,направленных наэкологическоепросвещение,пропагандуздоровогообразажизни; 

2. Просветительскаяиметодическаяработаспедагогами,специалистамииродителями(законным

ипредставителями),направленнаянаповышениеквалификацииработниковобразовательной 

организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

попроблемамохраны иукрепления здоровья детей,включает: 

проведениесоответствующихлекций,консультаций,семинаров,круглыхстолов,родительскихсобраний,педагогиче

скихсоветов по даннойпроблеме; 

приобретениедляпедагогов,специалистовиродителей(законныхпредставителей)необходимойнаучнометодическо

й  литературы; 



привлечениепедагогов,медицинскихработников,психологовиродителей(законныхпредставителей)ксовместнойра

ботепопроведениюприродоохранных,оздоровительныхмероприятийи спортивныхсоревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательнойорганизациивключает: 

соответствиесостоянияисодержаниязданияипомещенийобразовательнойорганизацииэкологическимтребованиям,

санитарнымигигиеническимнормам,нормампожарнойбезопасности,требованиямохраныздоровья 

иохранытрудаобучающихся; 

наличиеинеобходимоеоснащениепомещенийдляпитанияобучающихся; 

оснащённостькабинетов,физкультурногозала,спортплощадокнеобходимымигровымиспортивнымоборудованием

и инвентарём. 

Работасродителями(законнымипредставителями)включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

егоздоровья,факторам,положительноиотрицательновлияющимназдоровьедетей,ит.п.; 

организациюсовместнойработыпедагоговиродителей(законныхпредставителей)попроведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычеки т. п. 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью 

издоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 

уних здорового образа жизни предполагает усиление внимание кформированию представлений 

окультурездоровьяифизическойкультуры;первоначальногоопытасамостоятельноговыборавпользузд

орового образажизни; интересакфизическомуразвитию, кспорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образажизни: 

– начальноесамоопределениемладшихшкольниковвсферездоровогообразажизни(организаци

яисследований,обменамнениямиучащихсяоздоровьечеловека,биологическихосновахдеятельностиор

ганизма,различныхоздоровительныхсистемахисистемахфизическихупражненийдляподдержанияздо

ровья,традицияхфизическоговоспитанияиздоровьесбережениявкультуренародов России и 

другихстран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальныхдостижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов вдеятельности спортивныхсекций, туристическихпоходах; 

– предъявлениепримеровведенияздоровогообразажизни; 

– ознакомлениеобучающихсясресурсамиведенияздоровогообразажизни,занятийфизическойк

ультурой,использованияспортивно-оздоровительнойинфраструктурыближайшегосоциума; 

– включениемладшихшкольниковвсанитарно-

просветительскуюдеятельностьипропагандазанятийфизическойкультуройвпроцесседетско-

родительскихисемейныхсоревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общегоидополнительного образования. 

– коллективныепрогулки,туристическиепоходыученическогокласса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях,индивидуальныестраничкинаспециальномшкольномсайте, посвященномздоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня,трудаиотдыха,питания, сна;осубъективномотношении кфизическойкультуре); 



– разработкаучащимисяпамятокиинформационныхлистовоконормативно-

правовомобеспеченииправагражданнасохранениездоровья,овозможностяхполучениямедицинскойпо

мощи,об отечественной системемедицинскогострахования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры,заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, овидахспорта ит. п.); 

– совместныепраздники,турпоходы,спортивныесоревнованиядлядетейиродителей; 

– ведение«Индивидуальныхдневниковздоровья»(мониторинг–

самодиагностикасостояниясобственного здоровья). 

Развитиеэкологическойкультурыличности,ценностногоотношениякприроде,созидательн
ойэкологическойпозиции.Развитиесодержанияэкологическоговоспитанияна 

уровненачальногообщегообразованияпредполагаетформированиеумладшихшкольниковэмоционально-

чувственного,нравственногоотношениякприроде;пониманиянеобходимостисоблюдениянормэкологиче

скойэтики;представленийоэкологическицелесообразномповедении. 

Формыиметодыформированияумладшихшкольниковэкологическойкультурыпредставленывконтексте

основныхвариантоввзаимодействия человекаи природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

изагадококружающегомирасцельюиспользованияоткрытыхявленийдляблагачеловечества(исследова

тельские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры ит. д.); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращиваниедомашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветовит.д.); 

– художественно-эстетическиепрактики–общениесприродойсозерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работмладшихшкольниковипроизведенийизвестныхмастеров,посещениеприродныхобъектовсэстети

ческимицелями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах,экспедициях(походы, рассказыучастников обиспытаниях, входепохода); 

– общениесдомашнимиживотными,вкоторомчеловекстремитсяусилитьпсихологическийком

фортповседневнойжизни(рассказы–презентацииодомашних животных); 

– природоохраннаядеятельность(экологическиеакции,природоохранныефлешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактикеправонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортнуюкультурубезопасного поведения надорогах. 

Мероприятияпообучениюмладшихшкольниковправиламбезопасногоповедениянадорогах: 

– конкурсвидеофильмов(мультфильмов)«Твойбезопасныйпутьвшколу»(групповыеисследов

ательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиесяидутвшколуиизшколы,разработкарекомендацийдляродителей,школьников,полициипопрок

ладкебезопасныхмаршрутов); 

– практическиезанятиянаавтогородке«ПДДвчастивелосипедистов», 

– мероприятиясучастиемпредставителейинспекторовполиции,ответственныхзабезопасность 

дорожногодвижения (проведениеопроса,съемкавидеосюжетови др.); 



– конкурспамяток«Школьникупешеходу(зима)»,«Школьнику-пешеходу(весна)»ит.д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Реализация в рамках сетевого взаимодействия программы ЮИД,  

 

Критерииипоказателиэффективностидеятельности 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноразрабатываеткритерииипоказателиэффективности 

реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образажизниобучающихся,исходяизособенностейрегиона,контингентаобучающихся,социальногоокруж

ения,выбранного направления программы. 

МониторингреализацииПрограммывключает: 

аналитическиеданныеобуровнепредставленийобучающихсяопроблемахохраныокружающейсред

ы,своёмздоровье,правильномпитании,влияниипсихотропныхвеществназдоровьечеловека,правилахпове

дениявшколеивнешколы,втомчислена транспорте; 

отслеживаниединамикипоказателейздоровьяобучающихся:общегопоказателяздоровья,показателейзабо

леваемостиоргановзренияиопорнодвигательного аппарата; 

отслеживаниединамикитравматизмавобразовательнойорганизации,втомчиследорожнотранспортногот

равматизма; 

отслеживаниединамикипоказателейколичествапропусковзанятийпоболезни; 

включениевдоступныйширокойобщественностиежегодныйотчётобразовательнойорганизацииобобщённ

ыхданныхосформированностиуобучающихсяпредставленийобэкологическойкультуре,здоровомибезопа

сномобразежизни. 

КритерииэффективнойреализацииПрограммыформированияэкологическойкультуры,здоровогои 

безопасного образажизни обучающихся: 

высокаярейтинговаяоценкадеятельностишколыподанномунаправлениювмуниципальнойилирегиональн

ойсистемеобразования; 

отсутствиенареканийккачеству 

работышколысостороныоргановконтроляинадзора,органовуправленияобразованием,родителей(законн

ыхпредставителей)иобучающихся,чтоявляетсяпоказателемвысокогоуровнядеятельностиуправленческо

гозвенашколы; 

повышениеуровнякультурымежличностногообщенияобучающихсяиуровняэмпатиидругкдругу; 

снижениеуровнясоциальнойнапряжённостивдетскойиподростковойсреде;резу

льтатыэкспрессдиагностикипоказателейздоровьяшкольников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников,анкетдляродителей(законныхпредставителей). 

 

2.4.Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

насозданиесистемыкомплекснойпомощидетямсОВЗвосвоенииосновнойобразовательнойпрограммынач



альногообщегообразования,коррекциюнедостатковвфизическоми(или)психическомразвитииобучающи

хся, ихсоциальную адаптацию. 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АОП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АОП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием 

и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и 

задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность 

его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 



с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

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

― психолого-педагогический эксперимент, 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие, 



― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ 

(методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 
― психокоррекционные методики и технологии, 

― беседы с учащимися, 
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 
анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями),  и др. 
Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального 

педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 



― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, 

направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются 

следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной 

работы, 

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся 

проблем, 

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

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

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества 

к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции 

в общество. 

 



Задачипрограммы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченнымивозможностямиздоровья; 

определениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсОВЗ,детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательнойдеятельностидля рассматриваемойкатегории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структуройнарушенияразвития и степенью 

еговыраженности; 

созданиеусловий,способствующихосвоениюдетьмисОВЗосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего

образованияиихинтеграциивобразовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощидетям с ОВЗ с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальныхвозможностейдетей(всоответствиисрекомендациямипсихологомедикопедагогическойкомисси

и); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и(или) групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическомразвитии,сопровождаемыеподдержкойтьютораобразовательной организации; 

обеспечениевозможностиобученияивоспитанияподополнительнымобразовательнымпрограммамиполучениядопо

лнительныхобразовательныхкоррекционныхуслуг; 

реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптациидетейсОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методическойпомощипо 

медицинским,социальным, правовыми другимвопросам. 

Принципыформированияпрограммы 

Соблюдениеинтересовребёнка. 

Системность.Принципобеспечиваетединстводиагностики,коррекциииразвития,т.е.системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

такжевсесторонниймногоуровневыйподходспециалистовразличногопрофиля,взаимодействиеисогласованностьи

хдействийврешениипроблемребёнка,участиевданномпроцессевсехучастниковобразовательныхотношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)непрерывность 

помощидополного решенияпроблемыили определения подходакеёрешению. 

Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполученияобразованиядетьми сОВЗ. 

Рекомендательныйхарактероказанияпомощи.Принципобеспечиваетсоблюдениегарантированныхзаконодательст

вомправродителей(законныхпредставителей)детейсОВЗвыбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательнуюдеятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование 

сродителями(законнымипредставителями)вопросаонаправлении(переводе)детейсОВЗвспециальные(коррекцион

ные)организации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность(классы,группы). 

Программа коррекционной работы при полученииначального общего образования включаетвсебя 

взаимосвязанныенаправления,которыеотражаютеёосновноесодержание: 



Диагностическаяработаобес

печивает 

 своевременноевыяв

лениеобучающихсясограниченным

ивозможностямиздоровья,

 проведение их 

комплексногообследованияиподгот

овку     рекомендаций     по 

-

своевременноевыявлениеобучающихся,нуждающихсявспециа

лизированнойпомощи; 

-

раннюю(спервыхднейпребыванияобучающихсявучреждении)д

иагностикуотклоненийвразвитииианализпричин трудностей 

адаптации; комплексный сбор сведений обобучающемся на 

основании диагностической информации 

отспециалистовразногопрофиля; 

оказаниюимпсихолого-медико-

педагогическойпомощивусловиях

 образовательной

организации; 

-

определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобу

чающегосясограниченнымивозможностямиздоровья,выявлени

еегорезервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы

 иличностныхособенностей обучающегося; 

-изучениесоциальной ситуацииразвитияиусловий 

семейноговоспитанияобучающегося; 

-

изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобуча

ющегосясограниченнымивозможностямиздоровья; 

-системный разносторонний контроль специалистов

 зауровнемидинамикой развитияобучающегося; 

-анализуспешностикоррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно-развивающая 
работа    

 обеспечиваетсвоевременнуюс

пециализированную  помощь

 восвоениисодержанияобразова

нияи коррекцию

 недостатков

 вфизическоми(или)психическо

мразвитии обучающихся

 сограниченными 

 возможностямиздоровьявусло

вияхучреждения;способствует 

  

 формированиюуниверсальных

учебныхдействийу обучающихся 

  

 (личностных,регулятивных, 

 познавательных,коммуникати

вных). 

-выбор   оптимальных    для    развития    обучающегося    с 
ограниченнымивозможностямиздоровьякоррекционныхпрогра

мм/методик,методовиприёмовобучениявсоответствиисегоособ

ымиобразовательнымипотребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных 

игрупповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияитрудностей

обучения; 

-системноевоздействиенаучебно-

познавательнуюдеятельностьобучающегосявдинамикеобразов

ательногопроцесса,направленноенаформированиеуниверсальн

ыхучебныхдействийикоррекциюотклоненийвразвитии; 

-коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 

-развитиеэмоционально-

волевойиличностнойсферобучающегосяипсихокоррекцию 

егоповедения; 

-

социальнуюзащитуобучающегосявслучаяхнеблагоприятныхус

ловийжизниприпсихотравмирующихобстоятельствах. 



Консультативная работа 
обеспечивает 

 непрерывность

специального

 сопровождения

обучающихсясограниченнымивозм

ожностямиздоровьяиихсемейповоп

росамреализациидифференцирован

ныхпсихолого-

педагогическихусловийобучения, 

воспитания, коррекции, развития 

исоциализацииобучающихся. 

-выработкусовместных,обоснованныхрекомендаций   по 
основнымнаправлениямработысобучающимсясограниченным

ивозможностямиздоровья,единыхдлявсехучастниковобразоват

ельного процесса; 

-

консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивиду

ально-ориентированных методов и приёмов работы 

собучающимсясограниченнымивозможностямиздоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегиивоспитанияиприёмовкоррекционногообученияобуча

ющегосясограниченнымивозможностямиздоровья. 

Информационно- 
просветительская

 работа

направленанаразъяснительнуюдеят

ельностьповопросам,связаннымсос

обенностямиобразовательногопроц

ессадляданной 

категорииобучающихся,со 

-различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции, 
беседы,информационныестенды,печатныематериалы),направл

енныенаразъяснениеучастникамобразовательногопроцесса - 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющимнедостаткивразвитии),ихродителям(законнымпредст

авителям),педагогическимработникам,-

вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцесса

и 

всеми

 участниками

образовательногопроцесса-

обучающимися(какимеющими,так 

и не имеющими недостатки 

вразвитии),ихродителями 

(законнымипредставителями),педа

гогическимиработниками. 

сопровожденияобучающегосясограниченнымивозможностями

здоровья; 

-

проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителей

(законныхпредставителей)поразъяснениюиндивидуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорийобучающихс

ясограниченнымивозможностямиздоровья. 

 

Программавключаетвсебячетыремодуля: 

Модуль Сопровождение 



Концептуальный- 

психолого-

педагогическоесопровожде

ние 

1.Восновесопровождениялежитединствочетырёхфункций:диагностика

сущностивозникшейпроблемы;информацияосутипроблемыипутяхеёре

шения;консультациянаэтапепринятиярешенияиразработкапланарешен

ияпроблемы;помощьнаэтапереализации плана решения. 2.Основными 

принципами 

сопровожденияобучающегосявучрежденииявляются:рекомендательны

йхарактерсоветовсопровождающего;приоритетинтересовсопровождае

мого(«насторонеребёнка»);непрерывностьсопровождения;мультидисц

иплинарность(комплексныйподход)сопровождения. 

3. Основнаяцельсопровождения–оказаниепомощиврешениипроблем. 

4. Задачисопровождения:правильныйвыборобразовательногомаршрута;

преодолениезатрудненийвучёбе;решениеличностныхпроблемразвития

обучающегося;формированиездоровогообразажизни. 

5. Организационно-

управленческойформойсопровожденияявляетсяшкольный психолого- 

педагогический консилиум. Его главные 

задачи:защитаправиинтересовобучающегося;массоваядиагностикапопр

облемамразвития;выявлениегруппобучающихся,требующихвниманияс

пециалистов;консультированиевсехучастниковобразовательногопроце

сса. 

Диагностико-

консультативный -

разработка 

 программыизу

чения

 обучающегося

различнымиспециалистам

и  (педагог-

психолог, дефектолог). 

1. Педагог: 
-устанавливает усвоенный обучающимся объем

 планируемыхрезультатов; 

-

выявляеттрудности,которыеиспытываютонивобучении,иусловия,прико

торых этитрудности могут быть преодолены; 

-

отмечаетособенностиличности,адекватностьповедениявразличныхситу

ациях(консультация педагога-психолога); 

2. Педагог-психолог: 

-собирает сведения об обучающемся у педагогов, родителей 

(законныхпредставителей)(важнополучитьфактыжалоб,скоторымиобра

щаются, при этом необходимо учитывать сами проявления, а 

неквалификациюих); 

-изучаетисториюразвитияобучающегося(внутриутробныепоражения, 

родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы 

игодыжизни,имеетзначениенаследственность,семья,среда,вкоторой 



 живетобучающийся,характервоспитания; 
-изучаетработыобучающегося(тетради,рисунки,поделкиит.п.); 

-

непосредственнообследуетобучающегося(беседуетсцельюуточнениямо

тивации,запасапредставленийобокружающеммире,уровняразвития 

речи); 

-

выявляетираскрываетпричиныихарактертехилииныхособенностейпсих

ическогоразвития обучающегося; 

-

анализируетматериалыобследования(выявляютсяегорезервныевозмож

ности, в сложных дифференциально-диагностических 

случаяхпроводятсяповторныеобследования); 

-вырабатывает рекомендации по обучению и воспитанию 

(составляетиндивидуальныеобразовательныемаршрутыпсихолого-

педагогическогосопровождения). 

Этирекомендациипедагог-

психологобсуждаетсучителем,медицинскимработникомиродителями(з

аконнымипредставителями),осуществляяпостоянноевзаимодействие.С

оставляетсякомплексныйпланоказанияобучающемусямедико-

психолого-

педагогическойпомощисуказаниемэтаповиметодовкоррекционнойрабо

ты.Обращаетсявниманиенапредупреждениефизических,интеллектуаль

ныхиэмоциональныхперегрузок,проведениесвоевременныхлечебно-

оздоровительныхмероприятий. 

3.Учитель-логопед: 

-восполняетпробелывразвитиизвуковойстороныречи; 

-восполняетобогащениесловарногозапаса; 

-развиваетграмматическийстройисвязнуюречь; 

-

правильнооцениваетпроявленияречевойнедостаточностикаждогообуча

ющегося; 

-наосноверечевогообследованияформируетлогопедическиегруппы; 

-проводиткоррекционнуюработу; 

-

проводитобщееразвитиеречиобучающегосяиречевыхпредпосылоккусв

оению программы порусскомуязыку. 



Коррекционно-

развивающий 

1.Содержаниеиформыкоррекционнойработыучителя: 
-наблюдение за обучающимся в учебной и внеурочной 

деятельности(ежедневно); 

-поддержаниепостояннойсвязисучителями-предметниками,педагогом-

психологом,учителем-логопедом,социальнымпедагогом,медицинским 

работником, администрацией учреждения, 

родителями(законнымипредставителями); 

-составление психолого-педагогической

 характеристикиобучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья при помощиметодов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, 

гдеотражаютсяособенностиеголичности,поведения,межличностныхотн

ошенийсродителями(законнымипредставителями)иодноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального 

развитияирезультатыучебы,основныевидытрудностейприобученииобу

чающегося. 

-составление      индивидуального       маршрута       сопровождения 



 обучающегося(вместеспедагогом-психологомиучителями-

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

путиихликвидации,способпредъявленияучебногоматериала,темпобуче

ния,направлениякоррекционнойработы; 

-контрольуспеваемостииповеденияобучающегосявклассе; 

-формирование микроклимата в классе, способствующего тому, 

чтобыкаждыйобучающийсясограниченнымивозможностямиздоровьяч

увствовалсебя вшколе комфортно; 

-ведениедокументации(психолого-

педагогическийдневникнаблюденияи др.); 

-

организациявнеурочнойдеятельности,направленнойнаразвитиепознава

тельныхинтересовобучающегося,ихобщееразвитие. 

Дляповышениякачествакоррекционнойработынеобходимо 

выполнениеследующихусловий: 

-

формированиеуниверсальныхучебныхдействийнавсехэтапахучебногоп

роцесса; 

-обучение обучающегося(в процессе 

формированияпредставлений)выявлениюхарактерных,существенныхп

ризнаковпредметов,развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

-

побуждениекречевойдеятельности,осуществлениеконтроляречевойдея

тельностиобучающегося; 

-

установлениевзаимосвязимеждувоспринимаемымпредметом,егословес

нымобозначениемипрактическимдействием; 

-

использованиеболеемедленноготемпаобучения,многократноговозвращ

енияк изученномуматериалу; 

-максимальноеиспользованиесохранныханализаторовобучающегося; 

-

разделениедеятельностинаотдельныесоставныечасти,элементы,операц

ии,позволяющиеосмысливатьихвовнутреннемотношениидругк другу; 

-

использованиеупражнений,направленныхнаразвитиевнимания,памяти,

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ 

являетсяорганизациягрупповыхииндивидуальныхзанятий,которыедопо

лняюткоррекционно-развивающуюработу,инаправленынапреодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерныхдляучащихся 

сОВЗ. 

Целькоррекционно-развивающихзанятий-

коррекциянедостатковпознавательнойиэмоционально-

личностнойсферыобучающегосясредствамиизучаемогопрограммногом

атериала. 

Задачи,решаемыенакоррекционно-

развивающихзанятиях:созданиеусловийдляразвитиясохранныхфункци



й;формированиеположительноймотивациикобучению;повышениеуров

няобщегоразвития,восполнениепробеловпредшествующегоразвитияио

бучения;коррекцияотклоненийвразвитиипознавательнойиэмоциональн

о-личностной сферы; формирование механизмов 

волевойрегуляциивпроцессеосуществлениязаданнойдеятельности;восп

итаниеуменияобщаться,развитиекоммуникативныхнавыков. 



 Коррекционныезанятияпроводятсясобучающимсяпомеревыявле

нияпедагогомипедагогом-

психологоминдивидуальныхпробеловвразвитиииобучении.Индивидуа

льныеигрупповыекоррекционныезанятияоказываютсязапределамимакс

имальнойнагрузкиобучающихся. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

проводитучитель во внеурочное время. Коррекционная работа 

осуществляется врамкахцелостного подхода к воспитанию и развитию 

обучающегося.В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятийдолжна быть ориентирована на общее развитие, а 

не на 

тренировкуотдельныхпсихическихпроцессовилиспособностейобучаю

щихся.Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например:выучить таблицу умножения), сколько создание условий 

дляразвитияобучающегося. 

При организации коррекционных занятий следует исходить 

извозможностейобучающегося-заданиедолжнолежатьвзонеумеренной 

трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапахкоррекционнойработынеобходимообеспечитьобучающемусясуб

ъективноепереживаниеуспеханафонеопределеннойзатратыусилий.Вда

льнейшемтрудностьзаданияследуетувеличиватьпропорциональновозра

стающимвозможностямобучающегося. 

Изучениеиндивидуальныхособенностейобучающихсяпозволяет

планироватьсроки,этапыиосновныенаправлениякоррекционнойработы.

Обучающиеся,успешносправляющиесяспрограммой,освобождаютсяот

посещениякоррекционно-развивающихзанятий. 

2.Содержаниеиформыкоррекционнойработыучителя-логопеда: 

- формирование фонематического слуха у обучающихся с 

нарушениемречи; 

-коррекциянарушенийзвуковосприятияизвукопроизношения; 

-своевременное предупреждение и преодоления трудностей 

речевогоразвитияобучающегося; 

-привитиеобучающимсянавыковкоммуникативногообщения; 

-оказание помощи педагогам в проведении работы по воспитанию 

уобучающихсязвуковойкультурыречи,формированиюлексико-

грамматическихкатегорий и связнойречи; 

-

своевременноепредупреждениеипреодолениетрудностейприосвоениио

бучающимся программногоматериала. 

-обследованиеиотборобучающихсявлогопедическиегруппы; 

- проведениекоррекционно-логопедическойработы; 

-общееразвитиеречиобучающихся; 

-формирование речевых предпосылок к усвоению грамоты, 

программпорусскомуязыкуи другимпредметам; 

-популяризациялогопедическихзнаний; 

-ведениедокументации. 

Социально- 

педагогический 

1.Программы повышения профессиональной компетентности 
педагогов. 



 2.Психотерапевтическаяработассемьей. 
Цель–повышениеуровняродительскойкомпетентностииактивизация 

роли родителей (законных представителей)в 

воспитаниииобученииобучающегося.Проводитсянаиндивидуальныхко

нсультацияхспециалистами,народительскихсобраниях. 
 

Приреализациипрограммынеобходимособлюдениетребованийкусловиямобученияивоспитанияобучающихся 
сограниченнымивозможностями здоровья: 

Ресурсы Требования 

Психолого-

педагогические 

- обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагру

зок, вариативные формы получения образования и 

специализированнойпомощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогическойкомиссии; 

- обеспечениепсихолого-

педагогическихусловий(коррекционнаянаправленностьучебно-

воспитательногопроцесса;учётиндивидуальныхособенностей обучающегося; 

соблюдение комфортного психоэмоциональногорежима; использование 

современных педагогических технологий, в том числеинформационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса,повышенияегоэффективности, доступности); 

- обеспечениеспециализированныхусловий(выдвижениекомплексаспециальн

ыхзадачобучения,ориентированныхнаособыеобразовательныепотребностиобуч

ающихсясограниченнымивозможностямиздоровья); 

- введение всодержание обучения специальныхразделов, 

направленныхнарешениезадачразвитияобучающегося,отсутствующихвсодержа

нииобразованиянормальноразвивающегося сверстника; 

- использованиеспециальныхметодов,приёмов,средствобучения,специализир

ованныхобразовательныхикоррекционныхпрограмм,ориентированныхнаособые

образовательныепотребности обучающихся; 

- дифференцированноеииндивидуализированноеобучениесучётомспецифики

нарушения развития обучающегося; 

- комплексноевоздействиенаобучающегося,осуществляемоенаиндивидуальн

ых игрупповыхкоррекционныхзанятиях; 

- обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительн

ыйрежим,укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизиче

ских,умственныхипсихологическихперегрузокобучающихся,соблюдениесанита

рно-гигиеническихправилинорм); 

- обеспечениеучастиявсехобучающихсясограниченнымивозможностямиздоров

ья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместес 

нормально развивающимися обучающимися в проведении 

воспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-

оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих 

сложныенарушенияпсихического и(или) физического развития. 

Программно-

методические 

Впроцессереализациипрограммымогутбытьиспользованыкоррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления

 профессиональнойдеятельностиучителя,педагога-



психолога,социальногопедагога,учителя- 



 логопедаи др. 
В случаях обучения обучающихся с выраженными нарушениями 

психическогои(или)физическогоразвитияпоиндивидуальномуучебномуплануце

лесообразнымявляетсяиспользованиеспециальных(коррекционных)образовател

ьных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных(коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в томчислецифровыхобразовательныхресурсов. 

Кадровые Коррекционная      работа       должна       осуществляться       специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование,ипедагогами,прошедшимиобязательнуюкурсовуюилидругиевидып

рофессиональнойподготовкиврамкахобозначеннойтемы. 

Сцельюобеспеченияосвоенияобучающимисясограниченнымивозможностямизд

оровьяосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,кор

рекциинедостатковихфизическогои(или)психическогоразвитиявводятсявштатн

оерасписаниеучрежденияставкипедагогических(учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальные 

педагогиидр.)имедицинскихработников.Уровеньквалификацииработниковучре

ждениядлякаждойзанимаемойдолжностидолженсоответствоватьквалификацион

нымхарактеристикампо соответствующейдолжности. 

Спецификаорганизацииобразовательнойикоррекционнойработысобучающимис

я,имеющиминарушенияразвития,обусловливаетнеобходимостьспециальнойпод

готовкипедагогическогоколлективаучреждения.Дляэтогонеобходимообеспечит

ьнапостояннойосновеподготовку,переподготовкуиповышениеквалификациираб

отниковучреждения. 

Финансово-

экономические 

Финансово-экономическоеобеспечение  устанавливается  применительно  к 
каждомувариантуспециальногостандартасучетомнеобходимостииндивидуально

йспециальнойподдержкиобучающегосясограниченнымивозможностямиздоровь

я. 

Материально-

технические 

Материально-техническое обеспечение школьного образованияобучающегосяс 
ограниченнымивозможностямиздоровьядолжноотвечатьнетолькообщим,ноиосо

бымобразовательнымпотребностямобучающегося. 

Всвязисэтимвструктурематериально-

техническогообеспечениядолжныбытьотраженыспецификатребований: 

 Организациипространства,вкоторомобучаетсяобучающийсясограниченн

ымивозможностями здоровья; 

 Организациявременногорежимаобучения; 

 Организациирабочегоместаобучающегосясограниченнымивозможностя
миздоровья; 

 Техническимсредствамобеспечениякомфортногодоступаобучающегосясо

граниченнымивозможностямиздоровьякобразованию(ассистирующиесредстваи

технологии); 

 Техническим средствам обучения для каждой категории обучающихся 

сограниченнымивозможностямиздоровья(включаяспециализированныекомпью

терныеинструментыобучения,ориентированныенаудовлетворениеособыхобразо

вательныхпотребностей); 

 Специальнымучебникам,рабочимтетрадямидидактическимматериалам, 



 отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 
ограниченнымивозможностямиздоровьянакаждомуровнеобразованиявсоответст

виисвыбраннымуровнемивариантомстандартаобразования; 

Успехреализациикоррекционнойработызависитотоптимальновыстроенноговзаимодействияспециалист

овучреждения,обеспечивающегосистемноесопровождениеобучающихсясограниченнымивозможностям

издоровьяспециалистамиразличногопрофилявобразовательномпроцессе. 

Такоевзаимодействиевключает: 

-

комплексностьвопределенииирешениипроблемобучающегося,предоставленииемуквалифицированнойп

омощи специалистов разногопрофиля; 

- многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося; 

- составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекцииотдельныхсторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

обучающегося.Консолидацияусилийразныхспециалистоввобластипсихологии,педагогики,медицины

,социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогическогосопровожденияиэффективнорешатьпроблемыобучающегосясограниченными 

возможностямиздоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначитьсоциальноепартнёрство,которое предполагаетпрофессиональное 

взаимодействиеучреждения 

свнешнимиресурсами(организациямиразличныхведомств,общественнымиорганизациямиидругимиинст

итутами общества).  

Этапыреализациипрограммы 

      

Коррекционнаяработареализуетсяпоэтапно.Последовательностьэтаповиихадресностьсоздаютнеобходи

мыепредпосылки дляустранения дезорганизующихфакторов. 

Этапсбораианализаинформации(информационноаналитическаядеятельность).Результатомданногоэтап

аявляетсяоценкаконтингентаобучающихсядляучётаособенностейразвитиядетей,определенияспецифики

иихособыхобразовательныхпотребностей;оценкаобразовательнойсредынапредметсоответствиятребова

ниямпрограммнометодическогообеспечения,материальнотехническойикадровой базы организации. 

Этаппланирования,организации,координации(организационноисполнительскаядеятельность).Результа

томработыявляетсяособымобразоморганизованныйобразовательныйпроцесс,имеющийкоррекционнор

азвивающуюнаправленность,ипроцессспециальногосопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения,воспитания,развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной

 среды(контрольнодиагностическаядеятельность).Результатомявляетсяконстатация

соответствиясозданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных 

программ особымобразовательнымпотребностямребёнка.



 

 

Механизмыреализациипрограммы 

Основными механизмами реализации 

коррекционнойработыявляютсяоптимальновыстроенноевзаимодействиеспециалистовобразователь

нойорганизации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностямиздоровьяспециалистамиразличногопрофилявобразовательномпроцессе,исоциальное

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации 

свнешнимиресурсами(организациямиразличныхведомств,общественнымиорганизациямиидругими

институтами общества). 

Взаимодействиеспециалистовобразовательнойорганизации предусматривает: 

комплексностьвопределенииирешениипроблемребёнка,предоставленииемуквалифицированнойпом

ощи специалистов разногопрофиля; 

многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребёнка; 

составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекцииотдельныхсторону

чебнопознавательной,речевой,эмоциональнойволевойиличностнойсферребёнка. 

Консолидацияусилий разных специалистовв области психологии, 

педагогики,медицины,социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогическогосопровожденияиэффективнорешатьпроблемыребёнка.Наиболеераспростра

нённыеидейственные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе 

— 

этоконсилиумыислужбысопровожденияобразовательнойорганизации,которыепредоставляютмного

профильнуюпомощьребёнкуиегородителям(законнымпредставителям),атакжеобразовательнойорга

низацииврешениивопросов,связанныхсадаптацией,обучением,воспитанием,развитием,социализаци

ейдетейсограниченнымивозможностямиздоровья. 

Социальноепартнёрствопредусматривает: 

сотрудничествособразовательнымиорганизациямиидругимиведомствамиповопросампреемственнос

тиобучения,развитияиадаптации,социализации,здоровьесбережениядетейсограниченнымивозможн

остями здоровья; 

сотрудничествососредствамимассовойинформации,атакжеснегосударственнымиструктурами, 

прежде всегос общественными объединениями инвалидов, организациями родителейдетейсОВЗ;  

сотрудничествосродительскойобщественностью. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

В МБОУ СОШ №2 будут созданы специальныеусловия обучения и 

воспитания,позволяющиеучитыватьособыеобразовательныепотребностидетейсОВЗпосредствомин

дивидуализациии дифференциации образовательного процесса. 

Программа духовно-нравственного развития 
1- IV классы 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 
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Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;   

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости 

в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры ― 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование чувства причастности к коллективным делам; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры ― 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

        Основные направления духовно-нравственного развития 

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

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 
Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения. 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их 

особых образовательных потребностей и возможностей. 
В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать 

формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных 

идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся 

испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития детей. 
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-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. Важно использовать и примеры реального 

нравственного поведения, которые могут активно противодействовать 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. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной 

социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление 

ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, 

города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых. 

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

 I -IV классы: 
- любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 

- элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
- уважение к защитникам Родины; 

- положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 
- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 
 1-IV классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 
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представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 
представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

представления о недопустимости плохих поступков; 
знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

 I -IV классы: 
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности; 

соблюдение порядка на рабочем месте. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 
I -IV классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 
формирование элементарных представлений о красоте; 

формирование умения видеть красоту природы и человека; 
интерес к продуктам художественного творчества; 

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 
представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Условия реализации основных направлений 
духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

предметов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 
и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной 

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

Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для 

осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, 

культуры и спорта. 
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. 
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития 

обучающихся Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 
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традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. При 

этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации; 
проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в общеобразовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся.   

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 
совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 
опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся. 
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

Организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы (родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др). 
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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 и  т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, 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 и т. д. 
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 должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

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

I -IV классы: 
положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России; 
опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 
 I -IV классы: 

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. 

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

(эстетическое воспитание) ― 
 I -IV классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

Планируемые результаты освоения программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 
ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

 способность сочувствовать природе и её обитателям; 
потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 
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эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

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

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

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

поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 
готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 
готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 
готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 
 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 
овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
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3. Организационный раздел 

Общая характеристика Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» (МБОУ СОШ №2) 
1.1. Тип – общеобразовательное бюджетное учреждение. 

1.2.  Вид – средняя общеобразовательная школа. 

1.3. Статус – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» города Константиновска Ростовской 

области. 

1.4. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

1.5. Юридический адрес: 347251 Ростовская область, г. Константиновск, ул.  

Рылеева, д. 59 

1.6. Фактический адрес: 347251 Ростовская область, г. Константиновск,  

ул. Рылеева, д. 59 

1.7. Тип здания: типовое,  трехэтажное; общая площадь 6739 кв.м.; проектная 

мощность 860 чел. в две смены. 

1.8 Телефоны: 8(863 93) 6-00-63; 8(86393) 2-17-25 

1.9. Учредитель:  Муниципальное учреждение «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» 

1.10. Лицензия на образовательную деятельность № 0000890 серия К от 

18.07.2008 г. на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования. 

1.11. Государственная аккредитация – приказ Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 12.01.2007г. № 10 «О 

государственной аккредитации образовательных учреждений». 

1.12. Свидетельство о государственной регистрации права: серия 61 АЕ № 

704077, выдано 10.08.2010 г. Главным управлением Федеральной регистрационной 

службы по Ростовской области. 

1.13. Филиал - Крюковская основная общеобразовательная школа. 

1.14. Администрация: директор школы – Некоз Е.В., заместители директора по 

УВР – Линкина Л.Е., Маликова И.Г., Хохлачева Н.В., Вакало Н.А., заместитель 

директора по ВР – Задорожняя Н.В., заместитель директора по АХЧ – Редичкин С.Н. 

1.15. Орган самоуправления – Совет школы, Управляющий совет, ДМО 

«Юность России». 

1.16. Программа развития  на 2021-2025гг. 

     Особенности образовательного и воспитательного процессов                                                                                     

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» – это инновационное образовательное учреждение, 

работающее в режиме развития. Школа считает своей основной целью становление 

всесторонне развитой личности, обладающей базовыми знаниями, способной к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 Обучение на  уровнях начального, основного и среднего образования 

осуществляется по государственным программам, адаптированным к условиям 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 2.  

МБОУ СОШ № 2, являясь муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 
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учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной 

педагогической системы и благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

В соответствии с этим образовательная программа школы построена на 

принципах гуманизации, гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания 

школьников, с учетом потребности обучаемых, их родителей и социума. 

 Образовательная программа ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей: 

- общества и государства в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, а так же потребности в 

интеллектуально развитых людях; 

- учащихся и их родителей в гарантированном уровне общего образования 

и углубленной подготовки на уровне среднего общего обучения; 

- г. Константиновска – в сохранении и развитии культуры и традиций 

города; 

В результате освоения образовательных программ выпускник школы будет 

обладать следующими качествами: 

- открытость к новому опыту; 

- развитые интеллектуальные и коммуникативные способности; 

- сформированные общеучебные умения и навыки; 

- развитые надпредметные знания и умения, необходимые для поисковой, 

творческой, организационной и практической деятельности; 

- активное отношение к жизни; 

- готовность к социальным переменам. 

 
3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №2 определяет чередование 

учебнойдеятельности(урочнойивнеурочной)иплановыхперерывовприполученииобразовани

ядляотдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала 

иокончанияучебногогода;продолжительностьучебногогода,четвертей(триместров);срокиип

родолжительностьканикул; срокипроведения промежуточных аттестаций. 

 

Годовой календарный график на 2022-2023 учебный год 

Начало учебного года - 01.09.2022  

Учебное время Каникулы 

Четверть Период Количество учебных недель Период Количество 

дней 

I 01.09.2022- 8  29.10.2022- 9 
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28.10.2022 (8 недель и 2 дня) 07.11.2022 

II 07.11.2022-

27.12.2022 

7 

(7 недель и 2 дня) 

28.12.2022-

08.01.2023 

12 

III 09.01.2023 

17.03.2022 

10 

 недель  

Дополнительн

ые каникулы 

для 

1 классов 

13.02.2023-

19.02.2023  

 

18.03.2023-

26.03.2023 

 

 

 

 

7 

 

 

 

9 

IV 27.03.2023-

24.05.20223 

(31.05.2023) 

8 (8 недель и 3 дня) 

9 (9 недель и 3 дня)) 

25.05.2023 

(01.06.2023) 

31.08.2023 

 

Количество учебных 

недель всего 

1 класс – 33 

2-5,  9 - 11 классы –34 

6,7,8 класс - 35 

 

Количество 

дней каникул 

всего: 

в течение 

учебного года 

летний период 

 

 

 

30 

99 (92) 

 

Окончание учебного года для обучающихся 1-5, 9 - 11 классов – 24.05.2022г. 

Окончание учебного года для обучающихся 6, 7, 8 классов – 31.05.2023г. 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

осуществляются по:  
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- системе «Зачет – незачет» по курсу ОРКСЭ; 

- оценочной системе со второго полугодия 2-го класса по всем  предметам 

учебного плана с внесением в школьную документацию. 

Оценка результатов образования (предметных, метапредметных) в ходе 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся предполагает 

использование инструментария учебно-методического комплекса, применяемого 

педагогом в образовательном процессе согласно ФГОС НОО. Личностные результаты 

выпускников на уровне НОО не подлежат итоговой оценке. Достижение личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочные занятия, реализуемые семьёй и ОУ. В ходе текущего 

контроля возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов 

только в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований и 

диагностик при условии охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности. 

К проведению данной мониторинговой процедуры привлекаются специалисты 

(психолог, др.). Оценка результатов текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся осуществляется администрацией, педагогами и 

учащимися в установленные сроки, анализируются и рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений, на совещании при директоре, 

заседаниях, родительских и классных собраниях. Динамика образовательных 

достижений учащегося формируется на основе проведённых мониторинговых 

процедур текущего контроля успеваемости (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика), промежуточной аттестации и итогового оценивания.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, 

так и устно. Формами проведения письменной аттестации являются:  

• диктант;  

• контрольная работа по математике;  

• комбинированная работа; 

• письменное тестирование по предметам учебного плана. 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

• проверка техники чтения;  

• тестирование;  

• сдача нормативов по физической культуре;  

• зачет. 
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3.2 Учебный план начального  общегообразованияобучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Пояснительная записка 

Примерный учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее — 

Учебный план), реализующих АОП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), фиксирует обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные планы могут быть 

представлены в 4-х вариантах: 

1 вариант — I-IV; V-IXклассы (9 лет); 

2 вариант — подготовительный первый (I1)- IV; V-IXклассы (10 лет); 

3 вариант — I-IV; V-IX; X-XII(12 лет); 

4 вариант — подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII(13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет 

самостоятельно с учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АОП (кадровые, финансовые и материально-

технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих 

в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции 

недостатковпсихического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно-развивающая область. 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 

освоения АОП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные планы могут быть 

представлены в 4-х вариантах: 

5 вариант — I-IV; V-IXклассы (9 лет); 

6 вариант — подготовительный первый (I1)- IV; V-IXклассы (10 лет); 
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7 вариант — I-IV; V-IX; X-XII(12 лет); 

8 вариант — подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII(13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет 

самостоятельно с учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АОП (кадровые, финансовые и материально-

технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих 

в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции 

недостатковпсихического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АОП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

        Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
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коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой  

 

Примерный годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в год Всего 

Учебные 

предметы 

I II III IV 
 

Обязательная часть 
     

1. Язык и 1.1.Русский язык 99 102 102 102 405 

речевая 1.2.Чтение 99 136 136 136 507 
практика 1.3.Речевая 

практика 
66 68 68 68 

270 

2. 
Математика 

2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. 

Естествознан
ие 

3.1.Мир природы и 

человека 
66 

34 34 34 
168 

4. Искусство 4.1. Музыка 66 34 34 34 168 
 

4.2. Изобразительн 

ое искусство 

33 34 34 34 135 

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 
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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-IVклассы 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в 

неделю 

Всего 

 

Учебные 

предметы 

I II III IV 
 

Обязательная часть 
     

1. Язык и 1.1.Русский язык 3 3 3 3 12 
речевая 1.2.Чтение 3 4 4 4 15 

практика 1.3.Речевая 

практика 
2 2 2 2 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 2 1 1 1 5 
 

4.2. Изобразительн 

ое искусство 
1 1 1 1 

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 
317 



 

 

Учебный план инклюзивного обучения в классе по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1 на уровне начального общего образования (АООП 

УО НОО) на 2022-2023 учебный год в МБОУ СОШ № 2 разработан в соответствии с 

требованиями нормативных документов:  

- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года №1599 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 года №ВК-452\07 «О введении 

ФГОС ОВЗ»;  

- Письмо Министерство образования и науки РФ от 7 июля 2013 года № ИР- 535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

- Письмо Министерства просвещения  РФ от 27.08.2021 года № АБ- 1362/07 «Об организации 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021 – 2022 уч. году»;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 27.08.2021 № АБ – 1362/07 «Об 

организации основного общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования,  

осуществляющих образовательную деятельность» с изменениями и дополнениями;  

- Порядок регламентации и оформления отношений Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ СОШ № 2) и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам  от 09.01.2018 №8; 

- локальные акты МБОУ СОШ № 2. 

Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются основной образовательной программой, 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. В МБОУ СОШ №2  для детей с ОВЗ 

осуществляется образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам 

начального общего и основного общего образования, по основным образовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования создаются специальные условия для 

получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

Для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц, методов и способов общения, 

условия в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня 

и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант1 

на основании заключения ПМПК и письменного обращения родителей (законных представителей) 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам организуется 

индивидуально на дому. 

Учебный план МБОУ СОШ № 2 обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях" с учётом изменений №3 (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 года № 81).  

Учебный план определяет:  
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- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне обучения;  

- рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными учебными 

предметами, основанные на методических рекомендациях по организации деятельности 

образовательных учреждений;  

- минимальный объем нагрузки обучающихся.  

Обучение обучающихся ведется по индивидуальным образовательным учебным планам, 

разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Предполагается согласование с родителями индивидуального образовательного маршрута 

ребенка.  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям 

определяется для каждого обучающегося индивидуально, и зависит от уровня усвоения минимума 

содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов.  

Для всех обучающихся с ОВЗ исключен предмет «Физическая культура» и включен 

предмет «Адаптивная физическая культура», предметные результаты по которому определяются с 

учетом состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей. 

При организации основного общего образования обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья,  часть индивидуального учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает часы на внеурочную деятельность (до 10 часов в неделю), 

предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности и часы на коррекционно-

развивающую область (5 и более часов в неделю), в рамках которой реализуются коррекционные 

курсы и индивидуальная работа учителя - логопеда, педагога - психолога, дефектолога.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется школой самостоятельно, исходя из 

индивидуальных особенностей обучающихся на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционные занятия проводятся в 

течение учебного дня в индивидуальной форме педагогическими работниками, педагогом - 

психологом, учителем-логопедом, дефектологом.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

часы на внеурочную деятельность, предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность предполагает следующие направления: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное и др. в таких формах, как 

индивидуальные занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные 

практики и другие с учетом рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в случае наличия у 

обучающегося инвалидности - с учетом ИПРА и мнения родителей (законных представителей). 

Организация образовательной деятельности, в том числе планирование максимальной 

недельной нагрузки, осуществляется в соответствии сСанитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26, зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015, рег. № 38528), согласовывается с родителями (законными 

представителями) и утверждается директором МБОУ СОШ №2.  

Реализация учебного плана школы общего образования обеспечена необходимыми кадрами 

специалистов соответствующей квалификации, учебными программами, методическим и 

материально-техническим обеспечением. В целях единого образовательного пространства, 

преподавание ведётся по учебникам федерального перечня учебников.  

Перегрузки обучающихся не допускаются. Продолжительность урока  40 минут, 

коррекционных курсов  -  25 минут.  

Учебный план для обучающихсяс умственной отсталостью, формируемая участниками 

образовательного процесса на уровне НОО, включает: 

1. обязательную часть, 
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2. часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса (1-3 часа), 

3. внеурочную деятельность (включает коррекционно - развивающие курсы и внеурочную 

деятельность). 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся с УО, вариант 1 в условиях инклюзивного 

обучения в классе включает в себя такие спецпредметы как «Речевая практика» - 2ч. (изучается 

индивидуально), «Мир природы и человека»  - изучается индивидуально, «Ручной труд» - 1 ч 

(изучается индивидуально). Часть учебного плана для обучающихся с УО, вариант 1, 

формируемая участниками образовательного процесса во 2 классе представлена 1 

дополнительным часом на изучение предмета  «Русский язык» с целью отработки навыков письма, 

1 дополнительным часом на изучение предмета  «Математика» с целью формирования 

математической грамотности и дополнительным часом  предмета «Мир природы и человека» с 

целью создания условий адаптации и социализации ребенка с ОВЗ. 

Часть учебного плана для обучающихся с УО, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает коррекционные курсы и внеурочную деятельность. Коррекционные курсы 

представлены в следующих направлениях:  

2 класс (УО, вариант 1) – 6 часов: 

- социально – бытовая ориентировка (1 ч.), 

- техника речи (2 ч.), 

- предметно – практические действия (2 ч.), 

-  ритмика (1ч.) 

Основными задачами коррекционной работы являются: выбор доступного ребенку средства 

невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и использование 

его для решения соответствующих возрасту житейских задач. Коррекционные курсы реализуются 

в форме индивидуальных занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности 

для индивидуальных занятий, их количественное соотношение может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с 

умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Внеурочная деятельность организуется в рамках курсов: 

в  2 классе для обучающегося с УО, вариант 1: 

-  «Мастерская чудесных поделок», 

- «Разговор о важном». 

Курсы внеурочной деятельности направлены на социализацию обучающегося и формирование 

представлений об окружающем мире, добре и зле, безопасное поведение, формирование навыков 

практически – полезной деятельности. Чтобы предупредить перегрузку психо – физического 

состояния обучающегося из – за наличия коррекционных курсов, количество часов внеурочной 

деятельности сокращено до 2 часов. 

 

 
Индивидуальный учебный план для обучающихся инклюзивно во 2 классе 

по АООП УО НОО, вариант 1 (2022 – 2023 учебный год) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

1. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 (3+1) 

Чтение  4 

Речевая практика 2 (индивидуально) 
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2. Математика  Математика 5 (1+4) 1 час - 

индивидуально 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 (1+1) 

(индивидуально) 

4. Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

5. Физическая 

культура 

 Адаптивная физическая 

культура 

3 

6. Технологии Ручной труд 1(индивидуально) 

Итого 23 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 23 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно – развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

 

Предметно-практические действия 2 

Ритмика 1(индивидуально) 

Техника речи 2 

Социальная ориентировка 1 

                                                                                      Итого 6 

Внеурочная деятельность  

Направление Факультатив, кружок, студия Количество часов в 

неделю 

Художественно-

эстетическое 

«Мастерская чудесных 

поделок» 

1 

Духовно - нравственное «Разговор о важном» 1 

Итого 2 

Максимальная  недельная нагрузка 31 
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3.3. План внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разрабатывается с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического под-

ходов. 

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 целесообразно 

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 планов 

обучающихся.Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 
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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, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов, в течение 13 учебных лет не 

более 4400 часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно 

оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционноразвивающего 

направления регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в 

учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять организационные формы её учетом реальных 

условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 

соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной 

деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного 

отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных видов 

деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом 

возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть 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, 
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фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №2  осуществляется  

непосредственно в общеобразовательной организации.  

ПланвнеурочнойдеятельностиМБОУ СОШ №2  на 2022-2023 уч. год 

Направление Факультатив, кружок, 
студия 

1абвг 2абвг 3абвг 4абвг 

Духовно-нравственное «Разговор о важном»  1 1 1 

«Доноведение»  1 1 1 

Общеинтел- 

лектуальное 

«Шахматы»   1  

«Умники и Умницы»   1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Азбука здоровья»  1   

Общекультуроне «Музыкальная 

Шкатулка» 

   1 

«Мастерская 
чудесных 

поделок» 

(проектная 
деятельность) 

 1   

Общее количество часов в неделю  4 4 4 

 

Часть индивидуального учебного плана обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), формируемая участниками образовательных 

отношений в 2022 – 2023 учебном году 

Коррекционно – развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика) 

 

Предметно-практические действия 2 

Ритмика  1 

Техника речи 2 

Социальная ориентировка 1 

                                                                                      Итого 6 

Внеурочная деятельность  

Направление Факультатив, кружок, студия Количество часов в 

неделю 

Художественно-эстетическое «Мастерская чудесных 

поделок» 

1 

Духовно - нравственное «Разговор о важном» 1 

Итого 2 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 
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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 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 
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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 



 

123 

 

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. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ №2 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №2 
на 2022-2023 учебный год 

 
 

Начальное общее образование (1-4 классы) 
 

1. Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

2. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

№ 

п/п 

Название курса Классы  Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

1.  «Азбука здоровья» 1 1 Классные руководители 

2.  «Шахматы» 3 1 Коротков С.А. 

3.  «Умники и умницы» 3-4 1 Классные руководители 

4.  «Музыкальная шкатулка» 4 1 Сундукова О.В. 

5.  «Мастерская чудесных 

поделок» 

1-2 1 Зарубина Е.В. 

6.  «Разговор о важном» 1-4 1 Классные руководители 

7.  «Доноведение» 2-4 1 Классные руководители 

8.  «Основа финансовой 

грамотности» 

1 1 Классные руководители 

9.  «Все работы хороши» 1 1 Классные руководители 

4.  Модуль «Работа с родителями» 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ые сроки 

проведения 

Ответственные 

10.  День Знаний «Праздник 

знаний, учебы, отметок» 

1-4 01.09 Зам.директора по ВР, 

Классные руководители  

11.  Родительские собрания по 

параллелям 

1-4 1 раз в четверть  Классные руководители 

12.  Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Соц. педагог, психолог,  

Классные руководители 

13.  Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, 

ВК, социальные сети 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, 

Соц. педагог, психолог,  

Классные руководители 

14.  Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Зам. директора по ВР,  

соц. педагог, психолог,  

Классные руководители 

15.  Участие родителей в классных 

и общешкольных 

мероприятиях 

1-4 Согласно 

индивидуальны

м планам 

работы с 

Классные руководители 



 

127 

 

классом 

16.  Участие в районных конкурсах 1-4 Согласно 

календарному 

графику 

мероприятий 

Константиновс

кого района 

Классные руководители 

17.  Участие в Совете родителей 1-4 2 раза в год Администрация школы 

18.  Проведение тематических 

экскурсий по 

г. Константиновску и 

Ростовской области 

1-4 В течение года Классные руководители 

Родительский комитет 

19.  Работа Совета профилактики 

школы  

по безнадзорности и 

правонарушениям 

1-4 1 раз в четверть Социальный педагог 

Классные руководители 

20.  Контроль посещаемости 

обучающихся школы,  в том 

числе  «трудных» подростков 

1-4 ежедневно Социальный педагог 

Классные руководители 

21.  Общешкольное родительское 

собрание «Уклад жизни и 

школы как среда становления 

индивидуальной и социальной 

культуры личности» (1-4 

классы) 

1-4 апрель Администрация школы 

Классные руководители  

5. Модуль «Самоуправление» 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ые сроки 

проведения 

Ответственные 

22.  Выборы органов классного 

самоуправления 

1-4 сентябрь Классные руководители 

23.  Выборы органов ДО 

«Казачата» 

1-4 сентябрь Педагоги-организаторы 

24.  Назначение поручений в 

классах 

1-4 сентябрь Классные руководители 

25.  Собрания классного актива 1-4 1 раз в месяц Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

26.  Участие в общешкольных 

мероприятиях   

1-4 В течение года Классные руководители 

27.  Казачий круг-фестиваль 

«Казачьему роду – нет 

переводу!»  

1-4 19.10 4 Б, Камбулова Д.П. , 

4 Г, Еланская Л.В. 

ДО «Казачата»,  

28.  Казачий компонент «Слава 

Богу, мы – казаки!»   

1 блок «История казачества». 

Классные мероприятия: 

«Возрождение казачества – это 

не ребячество»  

1-4  

Октябрь 

(01.10-16.10) 

 

Классные руководители 

ДО «Казачата» 

29.  Казачий компонент 

2 блок «Казаки и родители» 

 Внеклассные мероприятия: 

 «Почитание родителей – всех 

1-4 ноябрь-декабрь Классные руководители  

ДО «Казачата» 
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правил изумительней» 

30.  КТД «Трагедия казачества» 

ко Дню памяти жертв геноцида 

казачества»(24 января 1919 г.) 

1-4 До 21.01 Классные руководители 

ДО «Казачата». 

31.  КТД ко дню годовщины 

образования Войска 

Донского«Славные воины 

Дона» 

1-4 До 28.01 ДО «Казачата» 

32.  Казачий компонент 

3 блок «Казачий фольклор» 

 Внеклассные мероприятия: 

 «Малые жанры казачьего 

фольклора» 

 

1-4  

январь - март 

 

Классные руководители, ДО 

«Казачата» 

 

33.  Казачий компонент 

4 блок «Славься, 

казачество!» 

Внеклассные мероприятия.  

 «И один в поле воин, если он 

по-казачьи скроен» 

1-4  

 

 

апрель-май 

 

Классные руководители, ДО 

«Казачата» 

 

6. Модуль «Профориентация» 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ые сроки 

проведения 

Ответственные 

34.  Экскурсия на предприятия и в 

образовательные учреждения 

1-4 В течение года Кл.руководители,  

зам. директора по ВР 

35.  Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

36.  Участие в районном конкурсе 

«Охрана труда глазами 

ребенка» 

1-4 Ноябрь   Кл. руководители, педагоги-

организаторы 

37.  Районный смотр-конкурс 

детского рисунка  по 

противопожарной тематике 

«Неопалимая купина» 

1-4 декабрь Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

38.  Организация выставки книг и 

бесед о профессиях 

1-4 Февраль,  март, 

май 

Библиотекарь школы 

39.  День пожарной охраны  

Всероссийский урок ОБЖ – 

классные часы 

1-4 30.04 Отряд ДЮП  

Классные руководители 

40.  Участие в 

профориентационных декадах 

1-4 Февраль Кл. руководители, педагоги-

организаторы 

41.  Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

участниками «горячих точек» 

на тему: 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

1-4 Февраль, Май Кл. руководители, педагоги-

организаторы 
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7. Модуль «Ключевые общешкольные дала» 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ые сроки 

проведения 

Ответственные 

I четверть 

42.  День Знаний «Праздник 

знаний, учебы, отметок» 

Классные часы 

«Всероссийский урок по 

ОБЖ»  

1-4 01.09 Зам.директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

 

1-11 классы 

43.  Всероссийская акция 

«Внимание, дети!» 

 

Неделя безопасности  

1-4 03.09 Отряд ЮИД  

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

44.  Дни большой профилактики 

Встречи со 

специалистамиОМВД, 

КДНиЗП 

 

1-4 24.08-11.09 

 

02.09-08.09 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Психологи 

Классные руководители 

45.  РДШ. КТД к 

Международному Дню 

грамотности 

1-4 07-11.09 Советники по воспитанию 

МО учителей русского языка и 

литературы 

46.  РДШ. КТД к 165-летию со 

дня рождения русского 

ученного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935)  

1-4 11-24.09 Советники по воспитанию 

Классные руководители  

 

47.  Праздник-посвящение «Юные 

пешеходы» 

(для 1-х кл.) 

1-4 14.09 Педагоги-организаторы 

7«Б»Ахмедханова С.М. 

 

48.  Праздник-посвящение «Юные 

пожарные» 

 (для 1-х кл.) 

1 10.09 Педагоги-организаторы 

6 «А» Здерева С.А. 

 

49.  «Шаг навстречу» - 

благотворительная акция, 

посвященная Дню пожилых 

людей (до 01.10)  

1 17.09 Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

50.  День Гражданской обороны 

РФ 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ «Это должен знать 

каждый!» 

1-4 23.09 Классные руководители  

Учитель ОБЖ 

Педагоги-организаторы 

51.  РДШ. КТД ко Дню учителя 

«Спасибо вам, учителя!» 

Концерт «Мудрейшая изо всех 

профессий…» 

1-4 25-29.09 Советники по воспитанию 

Педагоги-организаторы 

Президентский совет ДМО 

3 «Г» Макарова М.А. 

2 «Г» Тришечкина А.А. 

 

 

52.   День  памяти погибших при 

исполнении служебных 

1-4  

25.09 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 
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обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

 

53.  РДШ. КТД ко Дню отца в 

России 

1-4 26.09 Советники по воспитанию 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

54.  Казачий круг-фестиваль 

«Казачьему роду – нет 

переводу!» (1-4 классы) 

1-4 сентябрь-

октябрь 

ДО «Казачата» 

4 «А» Назарова Е. В. 

2 «В» Вдовиченко Г.А. 

55.  РДШ. Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

1-4 04.10 Советники по воспитанию 

Зав. библиотекой  

Педагог-библиотекарь 

56.  Казачий компонент «Слава 

Богу, мы – казаки!»   

1 блок «История казачества». 

Классные мероприятия: 

 «Возрождение казачества – 

это не ребячество» (1-4 кл.) 

 «История происхождения 

казачества» (5-9 кл.) 

«Судьба казачества в истории 

России» (10-11 кл.) 

1-4  

05.10 

 

 

Классные руководители, 

Министерство краеведения 

ДМО 

57.  Дни большой профилактики 

Встречи со 

специалистамиОМВД, 

КДНиЗП 

 

1-4 06.10 Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Психолог 

Классные руководители 

58.  Всероссийский урок 

Безопасности школьников в 

сети Интернет 

*Классные часы: «Безопасное 

селфи» «Экстремизм в 

Интернете» и др. 

* просмотр и обсуждение 

видеоуроков 

 /сайт  единыйурок.рф/ 

1-4 15.10 Классные руководители 

59.  РДШ. Мероприятия, 

посвящённые Дню народного 

единства «Россия 

объединяет!» 

*КТД«Хоровод дружбы» 

- создание фотоколлажа – 

МОДЕЛИ единения народов 

России, Дона. 
*Классные часы: 

 «Небо общее для всех», 

«Едино государство, пока един 

народ!»,«Родная Отчизна, 

родная страна, ты на планете 

единством сильна!» 

 

1-4 15.10 Советники по воспитанию 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Министерство краеведения 

ДМО 

 

60.  Неделя безопасности, 

посвященная уходу детей на 

1-4 25.10 Классные руководители, 

Отряды ЮИД и ДЮП 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1494.RSP6k9g3AIIUZm5M1wQFzz62RV1He9wd3lZvCb5meCGJBU9wxBwiIFAHtu9vDvpx0pAo7CXWais3Ei4B-yCrM7eIbnax8bRqxLWub9FZEAWdMEofLP1rrZGYYOEjPSs4jHnaBoz322riXDv5XObbbGHkyHfDBIX4lClVxrem_VZ1ZxPOUCpesoatD6Kdx0-9.74515f2890bf038d1ef147576ec5303b7940ad11&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOPNjH-lO7q1lJtyOvJM342gLjDOGnp2QHACEplpZbMqfZrRfrQDIrdhmAwPHvUUedatFk1Lc3cGJemFXBHIV5JDtenMWKoE9dy0Jy45DbvHP_O-09V9OWKVxSZ7IN21BtRMZUGwuUrEM1ON1pzpEIFrpXjntzB0I44FgnVX73IpXh23C10s8MvmV_tjMXIZWVE-_4fXIev21C6IppX9C1Xu9jrYb4_ykVB5b-T1CdskpCsq8rYuyEgTykJLCbQZ7wkOXhLPCNx5&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSXdQdHdhYjFUMzZzVjdQRE5ucjNxeDRxQ2NPSzNQamhzc3JFb1BNNkVmaDV6ZnFhLUZJM0xKd3Z0Wm5vNTZLa1F3U2pXYklQSkdhcGM1NGhOMkVYMFkweE9XLTRQRnRTc21Ra0xxQTN1SVU,&sign=4a6eeef4b2b93da963ce783c0f7cdad6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREsLZu1kyr3En_k922BUb14hiyROk3IHjJZCl8NxtbWEfs3VLLKJJTM7lFy_rzKwQfbQtAjuJyqpWlqYoT8i8EPngeOVCPTuuByIoMzP0fS5QZPYpxginTMeSkWypkL9ieu29L_NxtKxnAEOkw4IQMzVrABibd0Kazf9ci7WlBKgKP5XZOPTWvWsznHgHjF19-C8mcFpzbMgy_rQpBtSpLfcBR0Yp9rHkmVcNcbWLUsA9MRPYudAYzvNg0fZRFmozTWUhO8ud0NH572UvKOj70NMK9JqlvZewLkltFbWaWqnjIbPGnHrArSDTPSmWDCjsbqtdfwrjSNxa7CaSgAdNz7e8ZRwvW7U8kp8zi19j3jxkjib62d80RTQ7byNbtBkPGpSOEK9reo14gr98LXRrFL_6_Zm6EY2C5oG34nDgeNwaaQVrtuy0Y_&l10n=ru&cts=1501074940292&mc=5.276774239884258
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осенние каникулы: 

мероприятия по ППБ и ПДД           

*Общешкольная 

линейка«Наше правильное 

поведение – главное для нас 

спасение!» (1-4 кл.)              

 

4 «Б» Камбулова Д.П. 

II ЧЕТВЕРТЬ 

61.  Акция к Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП «Дорога 

не терпит непослушания»  

*Размещение 

информационных бюллетеней 

в уголках классов, 

профилактические беседы 

 

1-4 18.11 Педагоги-организаторы 

Отряд ЮИД 

Классные руководители 

62.  РДШ. День начала 

Нюрнбергского процесса 

1-4 17-18.11 Советники по 

воспитанию 

Зав. библиотекой  

Педагог-библиотекарь 

МО учителей истории 

63.  РДШ. КТД «Говорите мамам 

нежные слова» - ко Дню 

матери в Росии  /районная 

акция «Пусть всегда будет 

мама»/ 

Общешкольная линейка 

«Казачки не уступают 

казакам»коДню матери-

казачки  

*Классные праздники, 

библиотечные часы, концерты  

1-4 18.11-25.11 

 

 

25.11 

 

Президентский совет 

ДМО 

Классные руководители 

Педагог-библиотекарь 

 

3 «В» Соломийчук Т. В. 

2 «Б» Самойлова Ю.А. 

64.  РДШ. КТД «День 

Государственного герба 

Российской Федерации» 

1-4 30.11 Советники по 

воспитанию 

Классные руководители  

2- 8 кл. 

65.  Международный День борьбы  

со СПИДом. 

Флешмоб «Красная лента» 

 *Размещение 

информационных бюллетеней 

в уголках классов  

1-4 до 01.12 Учителя биологии  

Педагоги-организаторы  

Президентский совет 

ДМО 

Классные руководители  

 

66.  Операции «Милосердие», 

«Открытые сердца», 

посвященные 

Международному дню 

инвалидов  

/в рамках акции «Добровольцы 

– детям»/  

1-4 1 нед. декабря Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

67.  *Общешкольная  

линейка«Безвестный защитник 

страны» ко Дню Неизвестного 

солдата (1-4 кл.) 

1-4 02.12 4  «В» Маркова С.В. 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

68.  РДШ. КТД к 1-4 02.12 Советники по 
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Международному дню 

инвалидов 

воспитанию 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

69.  РДШ. КТД ко Дню 

добровольца «Добротой 

измерь себя…» 

1-4 06.12 Советники по 

воспитанию 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

70.  РДШ. КТД к 

Международному дню 

художника 

1-4 08.12 Советники по 

воспитанию 

Учитель ИЗО, 

Кл.руководители 1-4 кл. 

71.  КТД к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

*Классные часы по 

антикоррупционному 

просвещению: 

- «Подарки и другие 

способы благодарности» (1-

4 кл) 

1-4 09.12 Классные руководители 

1-9 кл. 

Министры гражданско-

правовых дел классов 

72.  Единый урок «Права 

человека» 

1-4 12.12 Уполномоченный по 

правам ребенка 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

73.  РДШ. КТД «Незыблемый 

Закон Державы» / в рамках 

Дня Конституции РФ и 

международного Дня прав 

человека/: 

* Классные часы:  

«Поговорим о Конституции» 

(1-4 кл.) 

1-4 13.12 Советники по 

воспитанию 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Президенты классов 

Министры гражданско-

правовых дел 

74.  Районный смотр-конкурс 

детского рисунка  по 

противопожарной тематике 

«Неопалимая купина» 

1-4 декабрь Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

Министры печати 

классов 

75.  Дни большой профилактики: 

-встречи со 

специалистамиОМВД, 

КДНиЗП 

-встреча с наркологом 

Константиновского района 

1-4 20-23.12 Социальный педагог 

Педагоги-психологи 

Классные руководители  

76.  Неделя безопасности, 

посвященная уходу детей на 

зимние каникулы  

(мероприятия по ППБ и ПДД) 

1-4 20.12-23.12 

 

 

Классные руководители 

Отряд ЮИД  

Отряд ДЮП 

77.  Казачий компонент 

2 блок «Казаки и родители» 

 Внеклассные мероприятия: 

«Почитание родителей – всех 

правил изумительней» (1-4 кл.) 

1-4 ноябрь-декабрь Классные руководители  

Министры краеведения 

78.  КТД «Почтовая сумка Деда 

Мороза» Новогодние 

1-4 28-29 

декабря 

Президентский совет 

ДМО 
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представления      Педагоги-организаторы  

Классные руководители  

79.  Акция  «Рождественские  

колокола» – подготовка к 

участию в районной акции 

1-4 декабрь - 

январь 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

III четверть 

80.  Всемирный день азбуки 

Брайля 

* Классные часы«Урок 

доброты» (1-4 кл) 

1-4 10.01 Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

81.  КТД «Рождественские  

колокола»  

* Общешкольная линейка 

«Чудеса накануне Рождества » 

(1-4 кл.)  

* Классные часы:  

 «С доброй вестью волшебства 

в день святого Рождества!» 

1-4  

12.01 

 

11.01-12.01 

 

4 «Г» Еланская Л. В. 
 

Классные руководители  

82.  КТД, посвященное 

освобождению  

 г. Константиновска 

«Снежный, памятный 

январь» 

*Классные часы «Героические 

страницы истории», просмотр 

док.фильмов о ВОВ 

1-4  

 

18-19.01 

Педагоги-организаторы  

 

 

Классные руководители 

83.  КТД «Трагедия казачества» 

ко Дню памяти жертв геноцида 

казачества»(24 января 1919 г.) 

1-4 До 23.01 Классные руководители 

Министры краеведения 

84.  РДШ. *Акция «Блокадный 

хлеб» 

*Классные часы «Выжил! 

Выстоял! Не сдался 

Ленинград!» 

1-4 27.01 Советники по 

воспитанию 

Педагоги-организаторы  

Президентский совет 

ДМО 

85.  КТД ко Дню годовщины 

образования Войска 

Донского«Славные воины 

Дона» 

1-4 До 27.01 Президентский совет 

ДМО 

Министерство 

краеведения 

86.  РДШ. Месячник военно-

патриотической и оборонно-

массовой работы «Страна в 

солдатской шинели. Служу 

России» 

1-4 январь-февраль Советники по 

воспитанию 

МО физич. Культуры, 

Педагоги-организаторы  

Классные руководители, 

Министерство спорта 

87.  РДШ. День российской 

науки 

Научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» 

*Выставка в библиотеке 

«Великие достижения – 

великого народа 

*Классные часы «Веселые 

1-4 08.02 Советники по 

воспитанию 

Педагоги-организаторы, 

Руководители 

предметных МО 

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 
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науки без скуки» 

88.  «Живая память» – День памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества – *Классные часы с 

приглашением 

военнослужащих в отставке 

1-4  

15.02 

 

Классные руководители 

 

89.  РДШ. КТД к  

Международному дню 

родного языка 

«Родной язык – неиссякаемый 

родник» 

1-4 21.02 Советники по 

воспитанию 

Классные руководители  

МО учителей русского 

языка и литературы 

90.  РДШ. КТД ко Дню 

защитников Отечества:  

* Спортивные соревнования 

«Аты-баты, мы будущие 

солдаты». 

 Общешкольные  линейки 
– «Воинская слава казаков» 

(1-4 кл.) 

1-4 15-22.02 

 

 

 

21.02 

 

Советники по 

воспитанию 

Классные руководители, 

министры спорта 

МО учителей физич. 

культуры 

3 «А» Лакстигайло 

О.А. 

91.  Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, посвященные 

Всемирному дню гражданской 

обороны 

1-4 1 марта Кл. руководители 

Учитель ОБЖ 

92.  РДШ. КТД«Для любимых и 

единственных», концерт,  

посвященный 

международному женскому 

Дню 8 Марта 

1-4 03.03 Советники по 

воспитанию 

Президентский совет 

ДМО Педагоги-

организаторы 

 

93.  Неделя математики «Виват 

математика» 

 

1-4 14-17.03 

 

Педагоги-организаторы  

МО учителей 

математики 

94.  Дни большой профилактики 

Встречи со 

специалистамиОМВД, 

КДНиЗП 

 

1-4 13-17.03 Социальный педагог 

Педагоги-психологи 

Классные руководители  

95.  РДШ. КТД ко Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией «Крымская весна» 

Уроки географии «Крым. Путь 

домой» 

1-4 17.03 Советники по 

воспитанию 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Учителя географии 

96.  Неделя безопасности, 

посвященная уходу детей на 

весенние каникулы 

(мероприятия по ППБ и ПДД) 

* Общешкольная линейка 

«Секреты правильного 

пешехода» (1-4 кл.) 

1-4 Последняя 

неделя  

четверти 

 

17.03 

Классные руководители 

Отряд ЮИД  

Отряд ДЮП  

 

3 «Б» Волосевич О. А. 

97.  Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

1-4 21.03-27.03 Педагоги-организаторы 

Классные руководители  
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юношества Учитель музыки 

98.  Казачий компонент 

3 блок «Казачий фольклор» 

 Внеклассные мероприятия: 

«Малые жанры казачьего 

фольклора» (1-4 кл.) 

1-4  

январь - март 

 

Классные руководители 

Министры краеведения 

 

IV  четверть 

99.  РДШ. КТД, посвященноеДню 

Космонавтики. 

«Гагаринский урок. Космос – 

это мы!»   

1-4 07.04-12.04 Советники по 

воспитанию 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Актив РДШ 

100.  Общешкольная линейка 

«Жить – с книгою дружить» 

(1-4 кл.) 

1-4 21.04 2 «А» Кременская Е.И. 

101.  РДШ. КТД «Чтобы 

помнили…» - день памяти 

погибших в Чернобыльской 

катастрофе. 

Классные часы «Под пеплом 

Чернобыля» 

1-4 21.04-27.04 

 

27.04 

Советники по 

воспитанию 

Педагоги-организаторы 

 

Классные руководители  

102.  День пожарной охраны  

Всероссийский урок ОБЖ – 

классные часы 

1-4 28.04 Отряд ДЮП  

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

103.  День Здоровья 

*Конкурс рисунков на тему: 

«Если хочешь быть здоров - 

спортом занимайся!» 

*Активные перемены 

*Выставка 

плакатов«Здоровым быть 

здорово!» 

* Выставка буклетов и 

листовок «Я выбираю спорт 

как альтернативу вредным 

привычкам» 

1-4 май МО  физич. культуры 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Президентский совет 

ДМО 

104.  КТД к Международному дню 
борьбы за права инвалидов 

«Доброта спасет мир» 

1-4 05.05 Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

105.  РДШ. КТД «Венок памяти» – 

к годовщине Великой Победы. 

*Классные часы:: 

«Мы славные победы внуки» 

(1-4 кл.) 

 

1-4 апрель-май 

 

 

03.05 – 05.05 

Советники по 

воспитанию 

Классные руководители 

Президентский совет 

ДМО 

Педагоги-организаторы 

 

106.  

 
РДШ. Международный день 

семьи 

*Классные часы «Традиции 

моего дома», «Моя семья – моя 

защита»; «Все начинается с 

любви»;  

1-4 15.05 Советники по 

воспитанию 

Педагоги-организаторы 

Президентский совет 

ДМО 

Классные руководители 
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* КТД «Семейные традиции» 

107.  РДШ. КТД ко Дню славянской 

письменности  

«О значении имен, что пришли 

с седых времен») 

1-4 20-25 мая 

 

 

Советники по 

воспитанию 

МО учителей русского 

языка и литературы, 

Министры культуры и 

министры печати 

108.  Казачий компонент 

4 блок «Славься, 

казачество!»  

Внеклассные мероприятия: 

«И один в поле воин, если он 

по-казачьи скроен» (1-4 кл.)  

1-4  

 

апрель-май 

 

Классные руководители 

Министры краеведения 

 

109.  Общешкольное родительское 

собрание «Уклад жизни и 

школы как среда становления 

индивидуальной и социальной 

культуры личности» (1-4 

классы) 

1-4 май Администрация школы 

Классные руководители 

1-4 кл. 

110.  Дни большой профилактики: 

- встречи со 

специалистамиОМВД, 

КДНиЗП 

- встреча с наркологом 

Константиновского района 

1-4 15-19.05 Зам. директора по ВР 

Соц. педагог  

Классные руководители 

1-11 кл. 

111.  Неделя безопасности, 

посвященная уходу детей на 

летние каникулы: 

Кл.часы «Спички — не 

игрушки, огонь — не забава» 

(по ППБ)  

Кл.часы «Знают все мои друзья 

– знаю ПДД и Я!» (по ПДД)  

1-4  

4 неделя мая 

Классные руководители 

Отряд ДЮП 

Педагоги-организаторы 

Отряд ЮИД 

112.  Торжественная линейка 
«Последний звонок-2022» 

КТД «Примите наши 

поздравления, выпускники!» 

1-4 25 мая Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

113.  РДШ. «Праздник Детства», 

посвященный Дню защиты 

детей   

1-4 1 июня Советники по 

воспитанию 

Лагерь «Радуга» 

114.  Выпускные вечера (4,9,11-е 

классы) 

1-4 июнь Классные руководители 

4,9,11-х классов,  

Зам. директора по ВР 

115.  Мониторинг занятости 

обучающихся в летний период  

1-4 до 25 мая Классные руководители 

8. Модуль «Детские общественные объединения» 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ые сроки 

проведения 

Ответственные 

116.  Участие в проектах и акциях 

РДШ  

1-4 В течение года Руководитель РДШ, 

классные руководители 

117.  Участие в проектах различного 1-4  Классные руководители 
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уровня (конкурсах, 

играх, программах и т.д.) 

 

118.  Работа резервного отряда 

ЮИД по плану  

1-4 Согласно плану 

работы с 

отрядом ЮИД 

Руководитель ЮИД 

Маркова В.В. 

119.  Работа отряда ДЮП 1-4 Согласно плану 

работы с 

отрядом ДЮП 

Руководитель ДЮП 

Антонова И.Г. 

120.  Работа отряда ЮПД 1-4 Согласно плану 

работы с 

отрядом ЮПД 

Руководитель ЮИД 

Маркова В.В. 

9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ые сроки 

проведения 

Ответственные 

121.  Экскурсии по историческим и 

памятным местам города 

1-4 Согласно 

индивидуальны

м планам 

работы с 

классом 

Классные руководители 

122.  Организация экскурсий в 

пределах области и за её 

пределами 

1-4 Классные руководители 

123.  Организация виртуальных 

экскурсий 

1-4 Классные руководители 

124.  Организация походов в 

районную библиотеку, 

районный Дом культуры, 

пожарную часть. 

1-4 Классные руководители 

10. Модуль «Школьные медиа» 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ые сроки 

проведения 

Ответственные 

125.  Участие в съёмках 

информационных и 

праздничных роликов для 

онлайн-показа на странице ВК 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы, 

Классные руководители 

126.  Участие в публикации для 

сайта школы в разделе 

Новости 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы, 

Классные руководители 

127.  Создание и обновление 

классных уголков, школьной 

газеты «Школьные новости» 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы, 

Классные руководители 

128.  Участие в создании 

аудиороликов для школьного 

радио 

1-4 К праздничным 

и 

торжественным 

датам 

Педагоги-организаторы, 

Классные руководители 

11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ые сроки 

проведения 

Ответственные 

129.  Выставка рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и 

1-4 В течение года Классные руководители  

Педагоги-организаторы 



 

138 

 

памятным датам 

130.  Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

131.  Трудовые десанты по 

благоустройству территории 

школы 

1-4 1, 4 четверть Педагоги-организаторы,  

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

132.  Оформление школы  к 

праздничным, календарным 

датам и событиям 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы,  

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 
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3.5.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА ОВЗ  

3.5.1.Кадровые условия реализации АООП НОО УО 

МБОУ СОШ №2 укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Соответствие уровня квалификации работников МБОУ СОШ № 2 требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации один раз  в пять лет. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением работниками МБОУ СОШ №2 дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Информация об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СОШ №2 г. Константиновска 

№ п/п Фамили
я, имя, 

отчество 

учителя 

Образование  
(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

Занимаемая 
должность/ 

направлени

е 

подготовки 

или 

специально

сть по 

диплому  

Преподавае
мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

Данные о повышении квалификации, профессиональной 
переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

Квалификац
ионная 

категория  

Ученая 
степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы

\стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

1.  Некоз 

Е.В. 

Высшее,  

РГПУ «Институт 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации» - 

«Менеджмент в 

образовании», 

2006 г; 

  

ТГПИ, нач.фак; 

1989 г. 

Директор 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык и 

литература 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 11.06.17 г.; 

-ООО «Столичный учебный центр»  по проблеме «Инклюзивное 

образование: Психолого-педагогические аспекты в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 29 октября 2019 г.; 
- Всероссийский образовательный портал «Завуч», «Управление 

современным образованием», март  2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 36 часов, 10.01.2022г.  

- ООО «Импульс образования» по программе «Современные 

технологии  управления персоналом», 144 часа, 30.11.2021г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Основы обеспечения информационной безопасности  

детей», 36ч., 11.01.2022г. 

- ООО Инфоурок по программе «Проектирование и проведение 

Высшая,  

Приказ 

МОРО  № 

828 от 

17.11.17 г. 

Нет\ нет 

 

33\33 
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современного урока русского языка с учетом реализации ФГОС 

основного и среднего общего образования нового поколения», 72 часа, 

17.08.2022г. 

- ООО «Межреспубликанский институт ПК и переподготовки кадров» 

ОП «Академия университета РФ» по проблеме «Педагогические 

компетенции руководителя организации при переходе с 2022 на 

обновленные ФГОС и онлайн-сервисы Минпросвещения РФ», 144, 

28.08.2022 

2.  Хохлаче

ва Н.В. 

Высшее,   

РГУ, геофак,1996 

г.  

НОУ ВПО  

«Ростовский 
социально-

экономический 

институт», 

квалификация 

«Менеджер в 

сфере 

образования», 

12.09. 2015 г. 

 

 

Заместитель 

директора 

Географ, 

преподавате

ль 

 

География - ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Организация и 
управление учебной деятельностью в соответствии с ФГОС», 36 ч., 

29.06..2021 г.  

- ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Коррекционная педагогика и особенности  образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 15.11.2021г. 

- ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Методика 

преподавания  географии в соответствии с  ФГОС», 72 ч., 24.07.2022г.; 

- ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ - компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и 
профстандарта»», 18 ч., 26.06..2021 г.  

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», ФГОС 

НОО в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от31 

мая2021года», 44 ч., 30.08.2021 г. 

- ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

Просвещения Российской Федерации» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя», 16 ч., 

12.05.2022г., 

- ООО Инфоурок по проблеме «особенности введения и реализации 

обновленных ФГОС ООО», 72 ч., 27.07.2022г. 

Высшая, 

Приказ 

МОРО  № 

828 от 

17.11.17 г. 

Нет\нет 36/36 

3.  Вакало 

Н.А. 

 

Высшее,  
РГУ, истфак, 1988 

г. 

Заместитель 

директора  

 

Историк, 

преподавате
ль истории 

и 

обществове

История, 
обществозн

ание, право 

- АНО ДОП «Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Моу университет», по программе 

«Менеджмент и маркетинг в образовательной организации», 72 ч., 

16.04.2021г.  

- «Ростовский институт защиты предпринимателя» по проблеме 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне аудитории при 

проведении ГИА по образовательным программам ООО», 18 ч.,  

22.03.2017 г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г.  

Высшая,  

Приказ 

МОРО № 

943 от 

22.10.21 г. 

Нет\нет 34/34 
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дческих 

дисциплин 

- ООО Центр развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки», по проблеме «Применение проектно-

исследовательской деятельности в рамках изучения дисциплины 

«Право» с учетом ФГОС», 72 часа, 27.02.2020 г. 

- ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по проблеме «Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч., 

30.08.2020г. 
- ООО Инфоурок по проблеме «Методика преподавания истории и 

обществознания в общеобразовательной школе», 72 ч., 19.01.2022г. 

- ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

Просвещения Российской Федерации» по проблеме «Содержательные 

аспекты методического сопровождения учителей в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, ООО», 15.02.2022; 

- ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

Просвещения Российской Федерации» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя», 16 ч., 

.12.05.2022 

4.  Задорож

няя Н.В. 

Высшее,  

РГПУ, 2005г. 

Заместитель 

директора 

Преподават

ель  по 

физической 

культуре 

Адаптирова
нная 

физическая 

культура 

- ООО «Инфоурок» по проблеме «Адаптивная физическая культура в 
школе для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 ч. (справка 

об обучении « 46/1766 24.08.2022г.); 

- 

-  

 Нет/нет 15/0 

5.  Вдовиче

нко Г.А. 

Высшее, ТГПИ, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

1997 г. 

Средне-
специальное, 

Константиновское 

педагогическое 

училище РО, 

«Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

 

Учитель-

Начальные 

классы 
- ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 14.05.17 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объёме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», 01.06.2021г. 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Оценка и контроль 

планируемых результатов учащихся уровня начального общего 

образования с учетом ВПР, PIRLS,  TIMS, 72 ч., 11.06.2021г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 
проблеме «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 36 часов, 12.01.2022г. 

- ООО «НПО ПРОФ ЭКСПОРТСОФТ» по проблеме «Педагогические 

Первая, 

 Приказ  

МОРО № 

965 от 

21.12.18 г. 

Нет/нет 33/33 
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общеобразователь

ной школы»; 1989 

г. 

Высшее, 

ЮФУ,2011 

логопед компетенции инклюзивного образования. Организация системной 

педагогической работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС-21», 144 часа, 10.04.2022г. 

6.  Дьяконо

ва А.А. 

Высшее, 

РГПИ, физфак,  

1993 г. 

РГПУ – 

«Менеджмент в 

сфере 

образования», 
2006 г. 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
- ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 

-ООО «Мультиурок» по  программе «Повышение эффективности 

уроков по физической культуре в условиях  ФГОС общего 

образования»,  72 ч.,  30.03.2020  г.; 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Коррекционная педагогика и особенности  образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 10.11.2021г. 
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 36 часов, 12.01.2022г. 

- ООО Инфоурок по проблеме «Особенности введения ФГОС НОО»Б 

72ч., 24.08.2022  

Высшая,  

Приказ 

МОРО  № 

828 от 

17.11.17 г. 

Нет/нет 30/30 

7.  Разумов

ская 

О.Ю. 

Высшее,  

РГПИ, филфак , 

1978 год  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Социальны

й педагог 

-ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Деятельность 

социального педагога в соответствии с ФГОС», 108 ч., 19.02.18 г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 21.01.18 г. 

- ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях  инклюзивного образования в 
соответствии с ФГОС», 72 ч., 31.03.21 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Работа социального педагога в образовательной 

организации», 56ч. (проходит обучение) 

Первая, 

Приказ 

МОРО 

№ 131 
от 22.02.19  

Нет/нет 50/17 

8.  Шабано

ва Т.А. 

Высшее,  

РГУ, факультет 

психологии, 1997 

г. 

Средне-

специальное, 

КПУ, 1991 г. 

 

Педагог-

психолог 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

дефектолог  

 

 

 

- ГОУ ДПО  «Коми республиканский институт развития образования» 

по проблеме «Оказание первичной медико-санитарной помощи», 27.02 

2018 г. 

- ООО «Столичный учебный центр» по проблеме «Обучающиеся с 
ОВЗ. Особенности учебной организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 01.10.2019 г. 

- АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» 

по проблеме «Педагог-психолог. Психо-коррекциионные технологии 

для детей с ОВЗ», 72.ч., 21.08.2020 г. 

Высшая, 

Приказ 

МОРО № 

1157 от 

24.12.21 г. 

Нет/нет 31/31 
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АНО ДПО 

«Московская 

Академия 

профессиональны

х компетенций» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Специальное 

(дефектологическо

е) образование. 

Дефектология», 

2018г. 

9.  Рабичев

а А.А. 

Высшее, 

ЮФУ, 2019 г. 

 

ГОУ СПО КПК, 

2015 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Луч 

знаний» - 

преподаватель-

логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов и 

классов 

компенсиру

ющего и 

коррекцион

но-
развивающе

го обучения 

Учитель-

логопед 

 

-НОЧУ ГПО   «Академия безопасности», по программе оказания 

первой мед помощи, 16ч., 2018 г. 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Оценка и контроль 

планируемых результатов учащихся уровня начального общего 

образования с учетом ВПР, PIRLS,  TIMS, 72 ч., 11.06.2021г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 36 часов, 12.01.2022г. 
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Коррекционная педагогика и особенности  образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 12.11.2021г.  

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРОпо проблеме «Обновленный ФГОС НОО: 

предметное содержание и развитие функциональной грамотности 

обучающихся».,  72 ч., июнь 2022г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

18.02.2019 г 

Нет/нет 7/7 

10.  Монина 

Н.Н. 

Высшее, 

Санкт-

Петербургская 

Академия 

культуры, 1998 г. 

Педагог-

библиотека

рь 

Педагог-

библиотека

рь 

- ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Основы 

православной культуры», 108 ч., 24.09.17 г. 

- Всероссийский образовательный портал «Завуч» по программе 

«Оказание первой мед помощи детям и взрослым»,  70 ч., 25.04. 2018 г. 

- ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Информационно-

библиотечные центры и сети школьных библиотек как основа 

модернизации информационно-библиотечного обеспечения системы 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

18.02.2019 г 

Нет/нет 45/11 
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общественных организаций: организационный аспект и практика»,  72 

ч. , 26.03.2021 г. 

- ООО «Инфоурок» по проблеме «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»,  72 ч. 30.10.2019 г. 

11.  Зарубин

а Е.В. 

Средне-

специальное,   

ГОУ СПО КПК, 

нач.фак, 2001 г. 

Средне-

специальное, ГБП 

ОУ РО 

«Ростовский 
колледж 

культуры», 2017 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Библиотека

рь 

Зав.библиот

екой 

-ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Реализация 

ФГОС начального общего образования», 108 ч., 01.01.17 г. 

-Всероссийский образовательный портал «Завуч» по программе 

«Оказание первой мед помощи детям и взрослым»,  70 ч.,25.04. 2018 г. 
-ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Информационно-

библиотечные центры и сети школьных библиотек как основа 

модернизации информационно-библиотечного обеспечения системы 

общественных организаций: организационный аспект и практика»,  72 

ч. , 26.03.2021 г. 

- ООО «Столичный учебный центр» по проблеме «Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., октябрь 2019 г. 

 - ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Оценка и контроль 

планируемых результатов учащихся уровня начального общего 

образования с учетом ВПР, PIRLS,  TIMS, 72 ч., 11.06.2021 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

18.02.2019 г 

Нет/нет 21/8 

12.  Дьякова 

Ангелин
а 

Алексан

дровна 

Средне-

специальное,  

ГОУ СПО РО 

КПК «Педагогика 

и методика 

начального 

обучения», 2019 г. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Педагог-

организатор 

  -ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов»  по проблеме «Деятельность 
педагога при организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с  ФГОС» , 72 ч., 

06.10.2020 г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 29.04.17 г. 

-АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»  

по проблеме «Деятельность педагога-организатора в условиях 

реализации ФГОС и актуальных педагогических технологий» , 16.04.18 

г. 

-ФГАОУ ВО «ЮФУ» по программе «Технологии психолого-

педагогического сопровождения Российского движения школьников», 
36 ч., 16.11.2018 г. 

- ГБПОУ РО КПК  по программе «Оценка и контроль планируемых 

результатов младших школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с учетом исследования ВПР, PIRLS, TIMSS », 72 ч., 

25.10.2019 г. 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРОпо проблеме «Обновленный ФГОС НОО: 

предметное содержание и развитие функциональной грамотности 

обучающихся».,  72 ч., июнь 2022г. 

Молодой 

специалист, 
без 

категории 

Нет/нет ?/1 
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13.  Палатов

ская 

В.В. 

Высшее,  

ААРХИ ЮФУ, 

2019г. 

«Центр развития 

педагогики» г. С-

Петербург 

(переподготовка) 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства « с 
присвоением 

квалификации 

«Учитель ИЗО», 

2022г.  

Учитель 

ИЗО 

Педагог-

организатор 

- ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-Петербург, по 

программе  профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика преподавания изобразительного искусства. С присвоением 

квалификации «Учитель ИЗО», 19.01.2022г.; 

- ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

Просвещения Российской Федерации» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя», 16 ч., 

12.05.2022 

без 

категории 

Нет/нет 1\1 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП УО НОО 

Психологопедагогических условия в учреждении обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к начальному 

образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений; 

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В учреждении организовано психологопедагогическое сопровождение по нескольким уровням: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне учреждения («Программа формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий», «Программа духовно- нравственного воспитания, развития 

обучающихся»). 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося («Система оценки достижения 

планируемых результатов»); 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) педагогом- психологом, учителем-

логопедом, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, школьным психолого-педагогическим 

консилиумом; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени («Система оценки достижения планируемых результатов», «Программа 

коррекционной работы»). 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относится: 

сохранение и укрепление психологического здоровья (психолого-педагогические условия); 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся («Система оценки достижения планируемых 

результатов»); 

психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения (внеурочная деятельность, 

индивидуальная работа с обучающимися); 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни («Программа духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся»); 

выявление и поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями (детьми инвалидами и 

детьми с ОВЗ) и обучающихся, проявивших выдающиеся способности (внеурочная деятельность, 

дополнительное образование, «Программа коррекционной работы»); 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников (организация 

образовательной деятельности); 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

поддержка детского объединения и ученического самоуправления («Положение о детском общественном 

объединении», «Положение о школьном самоуправлении»). 
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Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания 

комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального 

выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, 

в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются 

навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в 

процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирование 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Материально-технические условия выполнения 

адаптированной основной общеобразовательной  программы 

 

В соответствии с требованиями   ФГОС Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа№2», реализующая адаптированную образовательную программу,  

оборудована: 

Кабинет начальных классов – 11; 

Слесарная мастерская – 1; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• 2 спортивные зала, 4 спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

• автогородок; 

• столовая на 150 посадочных мест для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• медкабинет; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

сенсорная комната (комната психологической разгрузки); 

логопедический пункт; 

• пришкольный участок с необходимым набором оснащённых зон. 

В МБОУ СОШ №2 рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» созданы 

необходимые условия  для  обучения и полноценного развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 
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1. имеются  пандусы, оборудованные при въезде во двор школы и вход в здание школы, 

установленные   с соблюдением нормативных требований; 

2. расширены дверные проёмы в школьную столовую, туалетные комнаты на 1 этаже, 

установлены  новые двери; 

3.стены 1 этажа  оборудованные поручням; 

4.имеются визуальные  информационные знаки; 

5. оборудована сенсорная комната, оснащенная световыми прожекторами «Жар-птица», «Жонглер», 

«Микростан», «Флауэр», сухим бассейном  и сухим душем, настенным ковром «Звездное небо», 

светозвуковой панелью «Бесконечность», световой каскадирующей трубой «Фонтан», световым 

столом для рисования песком, интерактивным сенсорным столом, ПК, программно-аппаратным 

комплексом психофизических исследований ПАКПФ–02, тренажером функциональной активности 

мозга «Мираж» и другим оборудованием.  

   Для обеспечения диагностической и учебно-воспитательной работы в МБОУ СОШ №2 помимо 

комнаты психологической разгрузки оборудованы кабинет педагогов-психологов (2 рабочих места), 

кабинет учителя-логопеда, кабинет социального педагога, оборудовано рабочее место специалиста – 

лаборанта, осуществляющего диагностику обучающихся на многофункциональном аппарате «Армис». 

Оснащение логопедического кабинета для индивидуальных занятий с детьми соответствует 

требованиям: специализированный стол с зеркалом, компьютер, мозаика, конструктор, кубики, 

пирамидка, массажные мячики, дидактические, развивающие, речевые, индивидуальные 

коррекционные карточки. 

Классные кабинеты для обучающихся в школе оснащены техническими средствами обучения, в 

наличие зеленые зоны, зоны отдыха. В классах соблюдается воздушно-тепловой режим. Расписание 

уроков составлено с учётом нормативных требований. 

 

Все помещения в целом обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Помещения, нобходимые для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон, в основном соответствуют требованиям СанПиНов. 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями государственного стандарта в МБОУ СОШ№2 информационно-методические 

условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой(ИОС). 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство и т. д.). 

Учебно-методическое и информационное оснащениеобразовательного процессав МБОУ СОШ№2 обеспечивает 

возможность: 

— 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 и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 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 видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- медиасообщений 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); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахож-дения; виртуальных 

лабораторий, 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 и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной литературе, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
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— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-провождением. 

В достаточном количестве имеется множительная и копировальная техника. По всем предметам приобретены 

комплекты таблиц и других наглядных пособий. Помещения, необходимые для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон, в основном соответствуют требованиям СанПиНовов 

      В ходе реализации адаптированной образовательной программы используются следующие 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; редактор подготовки презентаций; виртуальные лаборатории по учебным предметам, компоненты 

на CDи DVD:электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы. 

Школьная библиотека укомплектована учебниками необходимыми для реализации АОП НОО в 

достаточном объёме. (Приложение №2) 

 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, включая 

внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования 

 

Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований АООП МБОУ СОШ №2 является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
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трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей АОП 

НОО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной

 образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел адаптированной образовательной программы, 

характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

АООП НОО УО образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП НОО основывается на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС ОВЗ, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

реализации адаптированной образовательной программы  

и контроль за состоянием системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

1. Наличие решения органа государственно- общественного управления о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО ОВЗ 

  В наличии 

2. Разработка на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования адаптированной основной обще образовательной программы 

МБОУ СОШ №2 

 Согласно сроку освоения 

программы 

 3. Утверждение адаптированной основной общеобразовательной  программы

 начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

 Согласно сроку   освоения 

программы 

4. Утверждение рабочей программы воспитания и социализации обучающихся   Согласно сроку   освоения 

программы 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО ОВЗ  Постоянно 

6. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ и тарифно -квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

 По мере 

необходимости 

7. Разработка и утверждение плана графика      введения ФГОС НОО ОВЗ  Согласно сроку освоения 

программы 
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8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО ОВЗ 

 Согласно сроку освоения 

программы 

9. Разработка локальных актов,  устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры МБОУ СОШ №2  с учетом требований к минимальной оснащенности учебной      

деятельности 

По мере 

необходимости 

 10. Разработка:индивидуальных образовательных программ (индивидуальных и др.); 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

годового календарного учебного графика 

Согласно сроку освоения 

программы 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

1. Определение объема расходов, необходимых для  реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

По мере 

необходимости 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками По мере необходимости 

III. Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО ОВЗ 

По мере 

необходимости 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

По  мере 

необходимости 
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 3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности  

Согласно сроку освоения 

программы 

4. Привлечение органов государственно - общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной образовательной программы начального общего 

образования 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ По мере 

необходимости 

2. Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС НОО ОВЗ 

По мере 

необходимости 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО ОВЗ 

По мере 

необходимости 

V. Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

В соответствии с 

законодательством 

2. Широкое информирование родительской общественности  реализации ФГОС НОО  ОВЗ Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения и реализации ФГОС НОО  

ОВЗ и внесения дополнений в содержание АООП 

Постоянно 

4. Обеспечение публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

В соответствии с 

законодательством 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ Постоянно 
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ФГОС НОО ОВЗ 

 2. Обеспечение соответствия материально - технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

Постоянно 

 3. Обеспечение соответствия санитарно -гигиенических  условий требованиям ФГОС НОО ОВЗ Постоянно 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП противопожарнымнормам, нормам

 охраны труда работников МБОУ СОШ №2 

Постоянно 

 5. Обеспечение соответствия информационно- образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО ОВЗ 

Постоянно 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

Постоянно 

 7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных 

Постоянно 

 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно 
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Контроль за состоянием системы условий АООП НОО УО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором МБОУ СОШ № 2. Результатом реализации АОП НОО УО должно стать повышение качества 

образования, которое будет достигнуто путем создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором является удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, обучающихся на основании проведенных социологических 

опросов. 

   Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации АООП НОО УО представлена в таблице 

Условия реализации Мероприятия по контролю Ответственный 

Организационно-

технические 

1. Выполнение требований СанПиН 

2. Посещение и анализ уроков 

3. Выполнение программ учебных предметов, внеурочных и коррекционных 

курсов  

Директор, заместители директора по УВР, ВР 

Финансовые Стимулирование учителей, реализующих АООП НОО Главных бухгалтер 

Материально-

технические 

Проведение инвентаризации МТБ, пополнение МТБ, обновление спортивного 

инвентаря 

Главных бухгалтер, директор 

Кадровые Своевременная курсовая подготовка педагогических кадров и специалистов 

МБОУ СОШ №2 

Заместитель директора по УВР 

Учебно-методические 1.Обеспечение свободного выхода в Интернет 

2.Своевременный  заказ учебников, пополнение библиотечного фонда 

3.Своевременное обновление сайта 

Заместитель директора по УВР, 

библиотекарь, ответственный за сайт 
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Приложение №1 

 к АООП НОО УО 

План внутренней системы оценки качества образования  

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2022 – 2023 учебный год  

 № п/п 

Деятельность 

участников 

мониторинга 

Целевая установка Задачи мониторинга Сроки Ответственные 

Где и кем прини-

маются 

решения, форма 

отчета 

1.  Расстановка кадров, распределение 

нагрузки, функциональных 

обязанностей, согласование 

вопросов повышения 

квалификации  

Определить профессиональные права, 

полномочия и ответственность 

работников. Организовать личностно 

ориентированное повышение 

квалификации педагогов (по графику 

РИПК и ППРО)  

Контролировать качественный 

и количественный состав, 

выполнение функциональных 

обязанностей.  

Включить сотрудников в 

процесс повышения ква-

лификации (курсы в системе 

повышения квалификации, 

самостоятельная работа по  

методической теме,  

закрепление наставничества)  

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

май 

директор, заместители директора  

Линкина Л., Маликова И. Г., Задорожняя 

Н.В., Хохлачева Н.В.,  зав. филиалом 

Закотнова И.Д. 

Педагогический совет, 

административное со-

вещание  

2.  Проверка готовности педагогов и 

специалистов к началу учебного 

года 

Установление соответствия рабочих 

программ требованиям учебного плана, 

примерным программам учебных 

предметов, курсов, 

требованиям  ФГОС  

Проверка рабочих программ 

учебных предметов, 

элективных и факультативных 

курсов, программ внеурочной 

деятельности  

Август Руководители предметных МО и МО 

классных руководителей, Методсовет  и 

Педагогический совет школы 

Заседания предметных 

МО и МО классных 

руководителей, 

Методсовета  и 

Педагогического совета 

школы 
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3.  Проведение самодиагностики 

готовности педагогов к реализации 

учебной и внеурочной 

деятельности, реализующих ООП 

НОО и ООП ООО в соответствии с 

обновленными ФГОС 

Установление соответствия рабочих 

программ требованиям учебного плана, 

примерным программам учебных 

предметов, курсов, 

требованиям  ФГОС в 1 и 5 классов  

   Заседания предметных 

МО и МО классных 

руководителей, 

Методсовета  и 

Педагогического совета 

школы 

4.  Обеспечение обучающихся 

учебниками 

Создание условий для осуществления 

образовательной деятельности 

 Август Библиотекари Информация 

5.  Анализ рабочих программ  

воспитания на соответствие 

ФГОС: структура, содержание 

Проанализировать рабочие программы 

воспитания на соответствие ФГОС: 

структура, содержание 

Внести необходимые изменения в  

рабочие программы воспитания для 1 и 5 

классов в соответствии с ФГОС-2021  

Проверка рабочих программ 

воспитания уровней общего 

образования 

Август Заместитель директора по ВР Аналитическая справка 

6.  Адаптация учащихся 1, 5, 10-х 

классов  

Предупреждение дезодаптации  В течение 

года, 

замеры в 

ноябре, 

апреле 

Психологи,  

кл. руководители, зам директора 

Справки психологов,  

заседания педаг. 

консилиума по уровням 

обучения 

7.  Организация питания Проверка организации горячего питания Составление графика питания, 

меню 

Сентябрь Зам. директора, председатель профкома 

Нелидина А.В., медсестра 

Информация 
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8.  - Сохранение здоровья  

обучающихся,  оценка динамики 

показателей здоровья 

обучающихся (паспорта 

здоровья), - проверка готовности 

первоклассников к школе 

Создать условия для поддержания и  

улучшения здоровья  

обучающихся 

Разработка плана мероприятий 

по укреплению здоровья 

учащихся, мониторинг 

здоровья учащихся  

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь  

Заместитель директора Вакало Н.А., пси-

хологи, учителя физкультуры, 

медработник, руководители МО классных 

руководителей 

Паспорта здоровья,  

Справки 

руководителей МО 

классных 

руководителей 

9.  Сбор информации о 

трудоустройстве выпускников 

Пополнение банка данных для проведения 

школьного мониторинга 

 Сентябрь Социальный педагог Разумовская О.Ю., 

зам директора Маликова И.Г., классные 

руководители выпускных классов 

Подготовка 

информации 

10.  Сбор информации о различных 

социальных категориях учащихся 

и их семьях 

Пополнение банка данных для 

составления социального паспорта школы 

 Сентябрь Социальный педагог Разумовская О.Ю., 

классные руководители  

Социальный паспорт 

каждого класса, школы 

11.  Сбор информации о занятости  

учащихся во внеурочное время в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Проверка организации занятости 

учащихся 

Пополнение банка данных Сентябрь Социальный педагог Разумовская О.Ю., 

заместитель директора по ВР Задорожняя 

Н.В., классные руководители  

Списки 

12.  Проведение социально-

педагогического мониторинга на 

закрепленной территории 

Сбор данных о детях дошкольного, 

школьного возраста по категориям, их 

занятости в общеобразовательных 

учреждениях 

Выявление детей школьного 

возраста, не приступивших к 

обучению 

Сентябрь,  

апрель 

Социальный педагог Разумовская О.Ю., 

учителя-предметники 

Административное 

совещание, 

информация 

13.  Мониторинг посещаемости 

занятий обучающимися 

Контроль  за состоянием санитарно-

эпидемиологического уровня 

заболеваемости, контроль  пропусков 

уроков 

 Ежедневно Социальный педагог Разумовская О.Ю., 

классные руководители 

Подготовка 

информации 



 

160 

 

14.  Изучение программного 

материала  по учебным 

предметам, учебным курсам (в 

том числе внеурочной 

деятельности),  учебных модулей 

(в том числе учащимися, 

обучающимися на дому и детьми 

с ОВЗ) 

Контроль за выполнением теоретической 

и практической части программы 

 По итогам 

каждой 

четверти 

Руководители предметных МО, 

зам.директора по УВР Линкина Л.Е., 

Задорожняя Н.В., Вакало Н.А. 

Справки 

15.  Проверка организации работы 

дополнительного образования в 

школе (кружков и спортивных 

секций) 

Эффективность организации 

дополнительного образования 

 Сентябрь Зам директора по ВР  Задорожняя Н.В. Совещание при 

директоре, справка 

16.  Выбор тем индивидуальных 

проектов обучающимися 10, 11аб 

классов, реализующих ФГОС 

СОО, формирование микрогрупп 

по предметам учебного плана 

Выполнение инвариантной части 

базисного учебного плана Ростовской 

области в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

 Сентябрь-

октябрь 

Зам директора по  УВР  Линкина Л.Е. Приказ директора 

17.  Проверка  реализации курсов 

внеурочной деятельности 

Проверить состояние  

выполнения программ внеурочной 

деятельности, посещаемости 

 

 Октябрь, 

февраль  

зам. директора по ВР Задорожняя Н.В., 

зав. филиалом Закотнова И.Д. 

Справки 
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18.  Посещение уроков, занятий 

внеурочной деятельности и 

элективных курсов 

Контроль за качеством усвоения знаний 

обучающимися, достижение целей урока, 

формирования УУД у обучающихся, 

использование различных форм урока, 

занятия 

Оказание методической 

помощи учителю, обобщение 

педагогического опыта, анализ 

эффективности методических 

приемов учителя. 

В течение 

года 

Директор: русский, литература, биология, 

ОБЖ, технология; 

зам. директора: 

Линкина Л.Е. музыка, ИЗО, иностранный, 

история, право; обществознание; 

Маликова И.Г.: 

математика, физика, 

информатика; 

Хохлачева Н.В.: 

начальные классы 

Задорожняя Н.В.: физическая культура, 

химия, география; 

зав. филиалом Закотнова И.Д.- предметы 

учебного плана и внеурочной 

деятельности  филиала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

информации для 

административного 

совещания 

19.  Посещение классных часов Контроль за выполнением плана 

воспитательной работы 

Оказание методической 

помощи молодым классным 

руководителям, обобщение 

педагогического опыта, анализ 

эффективности методических 

приемов учителя 

В течение 

года 

зам. директора 

Задорожняя Н.В. 

 

 

 

Подготовка 

информации для 

административного 

совещания 

20.  Повышение квалификации, 

аттестация, соответствие 

занимаемой должности педагогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать учителей к овладению новыми 

технологиями обучения и воспитания. 

Способствовать повышению 

профессионального мастерства  

Изучить тенденции в при-

менении тех или иных 

педагогических технологий, 

опыт их использования в 

образовательных учреждениях 

города, района. Познакомить 

учителей с опытом работы 

коллег из своей школы по 

овладению новыми тех-

нологиями  

 В течение 

года 

Методические объединения, 

зам.директора Линкина Л.Е. 

Педагогический совет  
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21.  Работа с молодыми специа-

листами: 

Саркисян М.В., 

Топилин И.А. 

 

 

Оказать помощь в адаптации молодых 

специалистов к условиям работы в школе  

Ознакомить молодых 

специалистов с традициями и 

особенностями школы.  

Определить персональных 

наставников молодым 

специалистам. Оказывать 

необходимую помощь 

молодым специалистам в 

течение учебного года, 

посещение уроков  

Сентябрь,  

в течение 

года 

Зам. директора Линкина Л.Е., Хохлачева 

Н.В., Задорожняя Н.В.,              ру-

ководители методических объединений, 

педагоги -наставники  

Административное 

совещание, заседания 

методических объе-

динений, отчет 

пед.наставников 

22.  Проверка состояния личных дел 

обучающихся школы: 

1 четверть: 1, 5,  10 классы; 

2четверть: 8, 9, 11 классы 

3 четверть: 2, 3, 4 классы; 

4 четверть: 6, 7 классы 

 

Соответствие требованиям к оформлению 

личных дел 

Устранение недочетов в 

оформлении личного дела 

обучающегося 

Каждую 

четверть - по 

параллелям  

Секретарь директора школы – Васютич 

С.Ю. 

Административное 

совещание, 

справка 

23.  Организация входного контроля: 

(диагностические работы по 

текстам администрации):  

проверка качества  знаний  

обучающихся в 4, 5, 9 , 10, 11 

классах по математике и русскому 

языку 

Выявить начальный уровень знаний, навы-

ков и умений перед освоением основной 

части программного материала за учебный 

год.  

Оказать помощь учителям в 

корректировке темпов обучения 

Проанализировать выполнение 

контрольных работ    

обучающимися в 4-5-х и 

9,10,11-х классах;  

 

Внести коррективы в учебные 

планы по предметам 

Сентябрь  Заместители директора школы Линкина 

Л.Е.,   

 Маликова И. Г., Хохачева Н.В., зав. 

филиалом 

Закотнова И.Д. 

Заседание 

Педагогического 

совета, справка 

 

24.  Проверка дневников обучающихся 

во 2-11-х классах 

Показать что дневник – документ, 

который делает возможной ежедневную 

связь между школой и родителями. 

Проверить информированность 

родителей и учащихся о 

педагогах класса, запись 

расписания уроков и домашних 

заданий,  наличие и этичность 

замечаний учащимся и 

обращений к родителям, 

текущий и итоговый учет 

знаний, наличие подписи 

Октябрь, 

февраль 

 

Руководители  

МО классных руководителей: Ганеева 

И.И., Ларина О.В.,  

Колтенко М.Е.,  

зав. филиалом 

Совещание МО 

классных 

руководителей 

Справки рук.МО 

кл.руководителей 
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родителей в дневнике, культура 

ведения дневника. 

Закотнова И.Д. 

25.  Контроль внедрения и реализации 

рабочих программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы в 2, 4-х 

классах 

Оказать методическую помощь классным 

руководителям в организации 

воспитательной работы. 

Провести мониторинг уровня 

воспитанности. 

Изучить систему работы 

классных руководителей с 

классами. Оказать 

методическую помощь 

классным руководителям. 

Сентябрь,  

октябрь 

Зам. директора  Задорожняя Н.В., 

психологи Матросова В.Н., Ковалева Е.И.                               

 

Методическое 

объединение классных 

руководителей  

26.  Репетиционное сочинение  (11аб 

классы)                                  

 

 

Проверка готовности обучающихся к 

написанию сочинения как одному из 

условий допуска к итоговой аттестации 

 Октябрь Администрация, классные руководители 

11аб классов, 

учителя русского языка 

 

Административное 

совещание, педсовет, 

справки 

27.  Проверка эффективности 

преподавания предметов  в 

условиях подготовки к ГИА 

(русский язык) 

Контроль эффективности преподавания 

предметов в условиях подготовки к ГИА 

Провести мониторинг 

эффективности преподавания 

предметов в условиях 

подготовки к ГИА 

Октябрь, 

март 

Администрация, руководители МО Справка (Приложение -

анализ урока) 

28.  Проверка эффективности 

преподавания предметов  в 

условиях подготовки к ГИА 

(математика) 

Контроль эффективности преподавания 

предметов в условиях подготовки к ГИА 

 Ноябрь, 

февраль, май 

Администрация, руководители МО Справка Приложение -

(анализ уроков) 

29.  Проверка эффективности 

преподавания предметов  в 

условиях подготовки к ГИА 

(физика, информатика) 

Контроль эффективности преподавания 

предметов в условиях подготовки к ГИА 

Провести мониторинг 

эффективности преподавания 

предметов в условиях 

подготовки к ГИА 

Декабрь Администрация, руководители МО Справка (Приложение -

анализ уроков) 

30.  Проверка эффективности 

преподавания предметов  в 

условиях подготовки к ГИА 

(биология, химия) 

Контроль эффективности преподавания 

предметов в условиях подготовки к ГИА 

Провести мониторинг 

эффективности преподавания 

предметов в условиях 

подготовки к ГИА 

Январь Администрация, руководители МО Справка (Приложение -

анализ уроков) 
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31.  Проверка эффективности 

преподавания предметов  в 

условиях подготовки к ГИА 

(география) 

Контроль эффективности преподавания 

предметов в условиях подготовки к ГИА 

Провести мониторинг 

эффективности преподавания 

предметов в условиях 

подготовки к ГИА 

Февраль Администрация, руководители МО Справка (Приложение -

анализ уроков) 

32.  Проверка эффективности 

преподавания предметов  в 

условиях подготовки к ГИА 

(иностранный язык, литература) 

Контроль эффективности преподавания 

предметов в условиях подготовки к ГИА 

Провести мониторинг 

эффективности преподавания 

предметов в условиях 

подготовки к ГИА 

Март Администрация, руководители МО Справка (Приложение -

анализ уроков) 

33.  Проверка эффективности 

преподавания предметов  в 

условиях подготовки к ГИА 

(обществознание, история) 

Контроль эффективности преподавания 

предметов в условиях подготовки к ГИА 

Провести мониторинг 

эффективности преподавания 

предметов в условиях 

подготовки к ГИА 

Апрель Администрация, руководители МО Справка (Приложение -

анализ уроков) 

34.  Проверка тетрадей обучающихся 

во 2-11 классах 

Изучение состояния проверки тетрадей Выявление качества проверки 

тетрадей учителями, 

соблюдение единого 

орфографического режима, 

выполнение учащимися 

домашних работ, соответствие 

объема классных и домашних 

работ, правильность ведения 

тетрадей для контрольных 

работ и их сохранность в 

течение года.   

Ноябрь Руководители ШМО: 

Макарова М.А. 

Квасова И.В. 

Ромашова Н.В.. 

Ведунова С.С., 

Дубовикова В.Н., 

Толок С.В., 

зав. филиала Закотнова И.Д. 

Административное 

совещание, справки 

35.  Изучение  адаптации  учащихся1-

х,  5-х, 10-х  классов  

 Оказать помощь в адаптации 

первоклассникам, учащихся 5-х классов к 

условиям 2-ой ступени обучения, 10 

классам -3-й ступени обучения 

Определить проблемы 

адаптации первоклассников, 

учащихся 5-х, 10-х классов, 

наметить план работы по 

преодолению трудностей 

Ноябрь  Директор, зам директора  

 Вакало Н.А., Линкина Л.Е., Задорожняя 

Н.В., Хохлачева Н.В., учителя-

предметники,  классные руководители 4-5-

х , 10 классов, 

зав. филиалом Закотнова И.Д. 

Педагогический 

консилиум 
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36.  Репетиционное итоговое 

собеседование  (9-е классы)                                  

 

 

Проверка готовности обучающихся к 

итоговому собеседованию одному из 

условий допуска к итоговой аттестации 

 Ноябрь Администрация, классные руководители 

9-х классов, 

учителя русского языка и литературы 

 

Административное 

совещание, педсовет, 

справки 

37.  Проверка журналов (классных, 

электронных, надомного 

обучения, элективных курсов, 

внеурочной деятельности),  

- объективность выставления 

оценок по предметам, 

- выполнение программ 

(планируемое и фактически 

затраченное количество часов), 

выполнение практической части. 

Проверка  журналов 

безопасности 

Проверить качество оформления, 

объективность и своевременность 

выставления оценок. Проверить  

выполнение программ. 

Провести собеседование с 

учителями  

Ноябрь Зам. директора по УВР Линкина Л.Е.: 

журналы  

5-8 классов, журналы элективных курсов,  

 Маликова И.Г.: 

журналы  

9-11 классов, электронные журналы; 

Вакало Н.А.: журналы надомного 

обучения,  

Хохлачева Н.В.: 

журналы  1-4 классов; 

Задорожняя Н.В.: 

проверка  журналов безопасности, 

журналов внеурочной деятельности 

 Закотнова И.Д., зав. филиалом - журналы 

1-9 классов, журналы безопасности, 

внеурочной деятельности 

Заседание 

Педагогического 

совета, справки 

38.  Контроль внедрения и реализации 

рабочих программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы в 6 – 8-х 

классах 

Оказать методическую помощь классным 

руководителям в организации 

воспитательной работы. 

Провести мониторинг уровня 

воспитанности. 

Изучить систему работы 

классных руководителей с 

классами. Оказать 

методическую помощь 

классным руководителям. 

Ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора Задорожняя Н.В., 

психологи Матросова В.Н.   

Ковалева Е.И.                               

Методическое 

объединение классных 

руководителей  
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39.  Проверка эффективности работы с 

учащимися «группы риска» 

Выявить потребности, трудности и 
проблемы в поведении обучающихся 
«группы риска» и своевременно оказать 
им социальную помощь и поддержку 

 

Определить формы и методы 

социально -педагогической 

работы, способы решения 

личных и социальных проблем. 

Провести мониторинг 

вовлеченности детей «группы 

риска» в систему 

дополнительного образования 

ОУ и ДОД 

Декабрь, май  Социальный педагог Разумовская О.Ю., 

психологи, классные руководители 

Административное 

совещание, справки 

40.  Контроль знаний за первое 

полугодие:  

в 4-х классах – окружающий мир; 

в 9-х классах – математика, в 11-х 

классах — математика   

 

Провести промежуточный контроль 

знаний. 

Проверить качество знаний, 

умений и навыков по 

предметам. Проконтролировать 

прохождение программ. 

Оказать методическую помощь 

педагогам. Провести 

коррекцию прохождения 

учебных программ  

Декабрь Заместители директора  Линкина Л.Е., 

Маликова И. Г., Хохлачева Н.В., 

зав. филиалом Закотнова И.Д. 

Заседание Педагогиче-

ского совета, справки  
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41.  Проверка журналов (классных, 

электронных, надомного обучения, 

элективных курсов и курсов 

внеурочной деятельности, кружков 

и секций): 

— организация работы со 

слабоуспевающими 

— объективность выставления 

полугодовых и четвертных оценок;  

— выполнение программ 

(планируемое и фактически 

затраченное количество часов), 

выполнение практической части 

программ. 

Проверка  журналов безопасности. 

 

 

Проверить качество оформления, 

объективности и своевременности 

выставления оценок. Проверить 

выполнение программ  

Провести собеседование с 

учителями по итогам 

полугодия  

Январь Зам. директора по УВР Линкина Л.Е.: 

журналы  

5-8 классов, журналы элективных курсов,  

 Маликова И.Г.: 

журналы  

9-11 классов, электронные журналы; 

Вакало Н.А.: журналы надомного 

обучения,  

Хохлачева Н.В.: 

журналы  1-4 классов; 

Задорожняя Н.В.: 

проверка  журналов безопасности, 

журналов внеурочной деятельности 

 Закотнова И.Д., зав. филиалом - журналы 

1-9 классов, журналы безопасности, 

внеурочной деятельности 

Заседание 

педагогического совета, 

справки 

42.  Классно-обобщающий контроль в 

3-х классах  

Выявить уровень приращения знаний, 

умений и навыков обучающихся в третьих 

классах; уровень воспитанности  

Оценить качество знаний 

обучающихся на данный 

период учебного года. 

Составить программу 

повышения уровня вос-

питанности  

Февраль Заместители директора Задорожняя Н.В., 

Хохлачева Н.В., психолог  Шабанова Т.А. 

Административное 

совещание, справки 

43.  Подготовка к итоговой аттестации 

в 9-х, 11-х классах в 2022 году 

Формирование базы данных о предметах  

по выбору выпускников 9-х, 11-х классов 

 Февраль Заместитель директора по УВР Маликова 

И.Г., классные руководители 

Формирование базы 

данных предметов по 

выбору 

44.  Репетиционное тестирование  

 в 9-х классах (предмет по выбору) 

 

Подготовка к сдаче экзаменов в форме 

ОГЭ,  ГВЭ 

Проверить знания, умения и 

навыки обучающихся  в 9-х 

классах 

Декабрь, 

Февраль 

Заместитель директора Маликова И.Г.,  

руководители ШМО 

Заседания методических 

объединений учителей-

предметников  
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45.  Репетиционное тестирование  

в форме ОГЭ,  ГВЭ, 

в 9-х классах 

 ( русский язык) 

 

Подготовка к сдаче экзаменов в форме 

ОГЭ,  ГВЭ 

Проверить знания, умения и 

навыки обучающихся  в 9-х  

классах 

Февраль Заместитель директора Маликова И.Г., 

 руководители ШМО 

Заседания методических 

объединений учителей-

предметников  

46.  Репетиционное тестирование по 

технологиям ЕГЭ 11 класс 

(русский язык); 

в форме ОГЭ,  ГВЭ, 

в 9-х классах (математика) 

 

Подготовка к сдаче экзаменов в форме 

ОГЭ,  ГВЭ, ЕГЭ 

Проверить знания, умения и 

навыки обучающихся  в 9-х, 11-

х классах 

 

Март Заместитель директора Маликова И.Г., 

 руководители ШМО 

Заседания методических 

объединений учителей-

предметников  

47.  Проверка базы данных о курсовой 

подготовке педагогов и 

специалистов МБОУ СОШ №2 

Формирование заявки на курсовую 

подготовку в 2023-2024 учебном году 

Повышение квалификации  

педагогов и специалистов 

МБОУ СОШ№2 

Март Заместитель директора Линкина Л.Е., ру-

ководители ШМО, зав. филиалом 

Закотнова И.Д. 

Формирование заявки 

на курсовую подготовку 

в 2023-24 учебном году 

48.  Контроль внедрения и реализации 

рабочих программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы в 9-11-х 

классах  

Выявить уровень воспитанности. Оказать 

методическую помощь классным руко-

водителям в организации воспитательной 

работы  

Провести мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся в 

9-11-х классах.  

Изучить систему работы 

классных руководителей с 

классами.  

Оказать методическую помощь 

недавно назначенным 

классным руководителям  

Март Заместитель директора по воспитательной 

работе Задорожняя Н.В., 

психологи Матросова В.Н.,  Ковалева Е.И.                               

 

 

Методическое объе-

динение классных 

руководителей, справки  

49.  Репетиционное тестирование по 

технологиям ЕГЭ 11 класс 

(предмет математика) 

 

Подготовка к сдаче экзаменов в форме  

ЕГЭ 

Проверить знания, умения и 

навыки обучающихся   в 

 11 -х классах 

Апрель Заместитель директора Маликова И.Г., 

 руководители ШМО 

Заседания методических 

объединений учителей-

предметников  
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50.  Проверка журналов (классных, 

электронных, надомного обучения, 

элективных курсов, курсов  

внеурочной деятельности):  

— организация работы со 

слабоуспевающими 

— объективность выставления 

полугодовых и четвертных оценок;  

— выполнение программ 

(планируемое и фактически 

затраченное количество часов), 

выполнение практической части 

программ, журналов безопасности 

Проверить качество оформления, 

объективности и своевременности 

выставления оценок. Проверить 

выполнение программ  

Провести собеседование с 

учителями по итогам 

полугодия  

Март Зам. директора по УВР Линкина Л.Е.: 

журналы  

5-8 классов, журналы элективных курсов,  

 Маликова И.Г.: 

журналы  

9-11 классов, электронные журналы; 

Вакало Н.А.: журналы надомного 

обучения,  

Хохлачева Н.В.: 

журналы  1-4 классов; 

Задорожняя Н.В.: 

проверка  журналов безопасности, 

журналов внеурочной деятельности 

 Закотнова И.Д., зав. филиалом - журналы 

1-9 классов, журналы безопасности, 

внеурочной деятельности 

Заседание 

педагогического совета, 

справки  

51.  Проверка тетрадей обучающихся 

во 2-11 классах 

Изучение состояния проверки тетрадей Выявление качества проверки 

тетрадей учителями, 

соблюдение единого 

орфографического режима, 

выполнение учащимися 

домашних работ, соответствие 

объема классных и домашних 

работ, правильность ведения 

тетрадей для контрольных 

работ и их сохранность в 

течение года.   

Апрель Руководители МО: 

Макарова М.А., 

Квасова И.В.,  

Ромашова Н.В. 

Ведунова С.С., 

Дубовикова В.Н., 

Толок С.В.,  

зав. филиалом Закотнова И.Д. 

Заседания МО, справки 

52.  Проверка особенностей адаптации 

1-классников к школе 

Определить факторы, лежащие в основе 

дезадаптации детей  

Разработка  путей 

профилактики и ранней 

коррекции педагогической 

запущенности обучающихся 1-

х классов 

Апрель Педагоги-психологи Справка 



 

170 

 

53.  Защита индивидуальных 

проектов обучающимися 10, 11аб 

классов, реализующих ФГОС 

СОО 

Выполнение инвариантной части 

базисного учебного плана Ростовской 

области в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

 Апрель- май Экспертный совет, учителя-предметники Выполнение 

индивидуальных 

проектов, протоколы 

оценивания 

54.  Переводной контроль 

обучающихся:  

 2 класс - русский язык, чтение; 

 3 класс - математика, 
иностранный язык; 

 4 класс – математика, русский 
язык; 

 5 класс – русский язык, 
математика; 

 6 класс – география, 
;математика; 

 7 класс – русский язык, 
биология;  

 8 класс – математика, 
обществознание; 

 10 - право, русский язык. 
 

Выявить состояние изучения предметов, 

выносимых на переводной контроль 

Выявить качество знаний, 

умений и навыков 

обучающихся, уровень 

сформированности УУД у 

обучающихся 

Май Заместители директора школы, зав. 

филиалом Закотнова И.Д. 

Заседание Педагогиче-

ского совета, справки  

55.  Проверка  уровня владения 

обучающимися 1-х классов 

читательскими навыками 

Выявить состояние владения 

читательскими навыками обучающихся 1-

х классов 

Выявить уровень 

сформированности 

читательских навыков  у 

обучающихся 1-х классов 

Май Зам. директора по УВР Хохлачева Н.В. Справка 
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56.  Проверка журналов (классных,  

электронных, надомного обучения, 

элективных курсов, внеурочной 

деятельности):  

— объективность выставления 

годовых оценок;  

— выполнение программ 

(планируемое и фактически 

затраченное количество часов)  

Журналов безопасности 

Проверить качество оформления, 

объективности и своевременности 

выставления оценок. Проверить 

выполнение программ  

Провести собеседование с 

учителями по итогам учебного 

года  

Май Зам. директора по УВР Линкина Л.Е.: 

журналы  

5-8 классов, журналы элективных курсов,  

 Маликова И.Г.: 

журналы  

9-11 классов, электронные журналы; 

Вакало Н.А.: журналы надомного 

обучения,  

Хохлачева Н.В.: 

журналы  1-4 классов; 

Задорожняя Н.В.: 

проверка  журналов безопасности, 

журналов внеурочной деятельности 

 Закотнова И.Д., зав. филиалом - журналы 

1-9 классов, журналы безопасности, 

внеурочной деятельности 

Заседание Педагогиче-

ского совета, справки 

57.  Выполнение программ за 2022- 

2023учебный год 

Анализ выполнения и уровень освоения 

учебных программ 

 Май Руководители предметных ШМО, зам. 

директора по УВР Линкина Л.Е., 

Корытцева О.П., Вакало Н.А. 

Справка 

58.  Проверка выполнения плана 

спортивно-оздоровительной и 

патриотической работы в  МБОУ 

СОШ №2 

Контроль за состоянием спортивно-

оздоровительной и патриотической 

работы за 2022-2023  учебный год 

 Май Зам. директора по ВР  Задорожняя Н.В., 

руководитель ШМО учителей физической 

культуры и ОБЖ Краснянская Л.Н., 

учителя физической культуры 

Аналитическая справка 

59.  Проведение комплексной 

экспертной  оценки качества 

реализации рабочих программ 

воспитания всех  уровней 

образования за 2022-2023 учебный 

год 

Фронтальный анализ качества реализации 

рабочих программ воспитания уровней 

образования за учебный год 

Проведение комплексной 

экспертной оценки качества 

реализации рабочих программ 

воспитания уровней 

образования за учебный год 

Май Заместитель директора по ВР Аналитическая справка, 

протокол 

Педагогического совета 
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60.  Аттестация выпускников школы 

(9,11-й классы): ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ 

Выявить состояние изучения 

обязательных для аттестации предметов и 

предметов по выбору, выносимых на 

итоговую аттестацию  

Оценить знания, умения и 

навыки выпускников  

Июнь  Директор школы, заместители директора, 

зав. филиалом Закотнова И.Д. 

Заседание Педагогиче-

ского совета, 

аналитическая справка  

61.  Инвентаризация основных 

технических средств школы  

Обеспечить образовательный процесс 

необходимым оборудовании ем  

Выявление соответствия 

содержание ведомости наличия 

оборудования с фактическим 

его наличием. Подготовить 

заявки на необходимое 

оборудование  

Сентябрь, 

октябрь  

Редичкин С.Н.- заместитель директора 

школы по АХЧ, Закотнова И.Д.-зав.  

филиалом,  члены инвентаризационной 

комиссии  

 

Административное 

совещание  

62.  Подготовка к новому учебному 

году  

Организовать работу по подготовке к 

новому учебному году кабинетов и других 

помещений школы, пришкольной 

территории  

По специальному плану 

подготовки школы  

Июнь, 

август  

Директор школы, Редичкин С.Н.- за-

меститель директора школы по АХЧ,  

Закотнова И.Д.-зав.филиалом,  заве-

дующие кабинетами  

Комиссия по 

приемке школы  
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Приложение №2 

 к АООП НОО УО 

Учебно - методическое обеспечение  

адаптированнойосновной общеобразовательной программы 

начального общего образования (ФГОС НОО УО), вариант 1 

Муниципальной общеобразовательной школы «Средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2022-2023 учебный год 

Класс/ 

 

Кол-во 
обучающихся 

Предмет Учебник, автор, год издания Кол-во экземпляров, 
выданных обучающимся 

(шт./%) 

2 2 Русский язык Русский язык 2 класс (для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  Якубовская 

Э.В., Коршунова А.Г. , часть 1, 2022 год  

Русский язык 2 класс (для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  Якубовская 

Э.В., Галунчикова Н.Г. , часть 2, 2022 год  

АО «Издательство Просвещение»;  (Специальный учебник) 

2 

100% 

2 2 речевая практика 

 

Речевая практика 2 класс, (для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Горбацевич 

А.Д., Коноплева М.А. 2022 год, ООО «Издательство Владос» 

2 

100% 

2 2 чтение Чтение 2 класс учебник для ОО, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

в 2 –х частях Ильина С.Ю., Аксенова А.К. 2018 год  

АО «Издательство Просвещение»;  (Специальный учебник) 

2 

100% 
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2 2 математика 

 

Математика 2 класс  в 2-х частях  (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) Алышева Т.В. 2018 год, 

АО «Издательство «Просвещение» (Специальный учебник) 

2 

100% 

2 2 мир природы и человека Мир природы и человека 2 класс (для обучающихся с 

умственной отсталостью (с интеллектуальными 

нарушениями) Кудрина С.В., 2022 год ООО «Издательство 

ВЛАДОС»;  (Специальный учебник) 

2 

100% 

2 2 окружающий мир Ознакомление с окружающим миром 2 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 2016 год АО «Издательство 

«Просвещение» (Специальный учебник)  

2 

100% 

2 2 изобразительное 
искусство 

Изобразительное искусство 2 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

2022 год  АО  «Издательство «Просвещение» (Специальный 

учебник) 

2 

100% 

2 2 музыка Музыка 2 класс Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) Евтушенко И.В. 2022 год 

АО «Издательство «Просвещение» (Специальный учебник)  

2 

100% 

2 2 ручной труд Технология. Ручной труд 2 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

Кузнецова Л.А. 2018год,  АО «Издательство «Просвещение» 

(Специальный учебник) 

2 

100% 
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Приложение №3 

 к АООП НОО УО 

Рабочие программы учебных предметов, 

 курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы по предметам, коррекционным занятиям и курсам внеурочной деятельности 

разработаны на основе примерных адаптированных  программ, соответствующих федеральному  

государственному образовательному стандарту обучающихся с ОВЗ: 

1.Рабочая программа по русскому языку (2в) 

2. Рабочая программа по чтению  (2в) 

3.Рабочая программа по речевой практике (2в) 

4. Рабочая программа по математике (2в) 

5. Рабочая программа «Мир природы и человека»  (2в) 

6. Рабочая программа по музыке (2в) 

7. Рабочая программа изобразительного искусства (2в) 

8. Рабочая программа по адаптивной физической культуре (2в) 

9. Рабочая программа по ручному труду (2в) 

10. Рабочая программа коррекционных занятий   «Предметно – практические действия» (2в) 

11. Рабочая программа коррекционных занятий   «Ритмика» (2в) 

12. Рабочая программа коррекционных занятий   «Техника речи» (2в)  

13.Рабочая программа коррекционных занятий   «Социальная ориентировка» (2в) 

14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности (художественно - эстетическое 

направление) «Мастерская чудесных поделок» (2в) 

15.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности (духовно - нравственное направление) 

«Разговор о важном» (2в) 
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