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1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

Пояснительнаязаписка 

Цели реализации адаптированной образовательной программы для детей с 

умственной отсталостью, формировались исходя из положений Федерального Закона 

от26 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ст.2 

п.9«образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно- педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов», а также то, что ее разработка и утверждение относится к 

компетенции образовательных учреждений (статья 12, п.5). На основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

С учетом специфики работы школы разрабатывается «адаптированная 

образовательная программа для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц» (Российский Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ, Ст.2 п.28). 

Главными ценностями образовательной программы являются: 

Право каждого ребенка на получение образования с учетом его индивидуальных 

особенностей ивозможностей. 

Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 

самореализации. 

Право педагога на творчество и профессиональнуюдеятельность. 

-Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия. 

Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностямиздоровья. 

Коллективное сотворчество учителей, обучающихся и родителей во всех сферах 

жизни школы. 

Главная цель школы при обучении детей с умственной отсталостью - коррекция 

отклонений в развитии учащихся средствами образования и трудовой подготовки, а также 

социально-педагогической реабилитации для последующей интеграции в общество, 

воспитание свободного, творчески мыслящего, образованного человека, открытого людям, 

умеющего быть успешным в деятельности. 

Целью адаптированной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

является формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Формирование целостной системы «сопровождения» каждого учащегося школы, 

направленное на решение образовательных задач, повышение эффективности качества 

обучения и воспитания; развитие жизненной компетенции детей с ограниченными 

возможностями. 

Появилась необходимость включать ребенка с ОВЗ в школьную жизнь на его 

условиях, которые надо принимать и учитывать, разрабатывая для ребенка на протяжении 

всего процесса обучения индивидуальный образовательный маршрут развития с учетом 
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его психофизических особенностей, способностей, обеспечения максимальной 

возможности самореализации. 

В соответствии с Уставом для достижения поставленных целей осуществляют 

следующие основные виды деятельности учреждения: 

обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

(умственно отсталых детей) совместно с остальными детьми; 

-реализация образовательных программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, в том числе посредством организации 

индивидуального обучения больных детей на дому. 

Успешность реализации цели программы зависит от соблюдения следующих 

условий: 

личностно-ориентированного подхода кребенку; 

создания благоприятной дружественной атмосферы в

 школьном коллективе, формирования здорового коллектива, психолого-

педагогической поддержкиребенка; 

обеспечение процесса самореализации и развитияличности; 

использование педагогическойдиагностики; 

профессионализмапедагогов; 

программно-методическогообеспечения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних 

этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком 

у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 

неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией умственной 

отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, 

умеренную, тяжелую, глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем. 

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 процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный 

опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение 

чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. Развитие всех психических 

процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным 

своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания – 

ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей 

среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном 
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темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности 

смешенииграфическисходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. Вместе с тем, 

несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной отсталостью оказывается 

значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие 

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

Названные логические 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. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного 

смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой 

умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и 

слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не 

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

Однако при особой организации учебной деятельности обучающихся этой группы, 

направленной на их обучение пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени 

скоррегировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 

позволяет оказывать влияние на развитие различных форм мышления обучающихся с 

умственной отсталостью, 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 также обладает 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 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. Однако 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 при 

умственной отсталости. В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной 

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

создавать условия, способствующие развитию всех процессовпамяти. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 
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значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым 

напряжением,направленнымнапреодолениетрудностей,чтовыражаетсявегонестойкости и 

быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то 

его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в 

процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном 

объекте или виде деятельности. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной возрастной динамики, но вместе с тем, эти показатели 

не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированность, 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. 

У школьников с умственной отсталостью 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. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания 

речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение 

потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной 

мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой 

деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно- 

логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной 

отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку 

зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному 

осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети 

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

несложные конструкциипредложений. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

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 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 оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно 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 переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 
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проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированиюиконтролю, 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 проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп 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 ребенка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьнымэтапами; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

раннее получение специальной помощи средствамиобразования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и с учениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и МОУ «Гадалейская СОШ»; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательнойорганизации. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

наглядно-действенный характер содержанияобразования; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессеобразования; 

введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естетвенных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств 

коммуникации, социально-бытовыхнавыков; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия сдействительностью; 

обеспечение обязательности профильного трудовогообразования; 
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необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательнойсредыс учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

стимуляция познавательной активности, формирование потребности

 в познании окружающего мира и во взаимодействии сним. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы 

В основу разработки АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП ООО для обучающихся с 

умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциалразвития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственнойотсталостью. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АОП ООО для обучающихся с умственной отсталостью 

реализация деятельностного подходаобеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности иповедения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальнойуспешности. 

В основу формирования адаптированной образовательной программы общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью положены следующие принципы: 

принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
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адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников идр.); 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательногопроцесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательныхпотребностей; 

онтогенетическийпринцип; 

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью на всех уровнях (начальные и 

старшиеклассы); 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативнымповедением; 

принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальноммире; 

принцип сотрудничества ссемьей. 

Развитие индивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей 

ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в 

условиях постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, 

содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и 

жизнедеятельности в классе и школе. 

Обогащение арсенала педагогической деятельности гуманистическими личностно 

ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, 

доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны 

прийти на смену излишней требовательности и чрезмерному контролю. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АОП ООО 

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

адаптированнойобразовательной программы общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования. 

Освоение АОП основногообщего образования обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью 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 в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АОП основногообщего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
 

Личностные результаты освоения адаптированной программы должны отражать: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историюРоссии; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальнойчастей; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
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других народов; 

развитие адекватных представлений о собственныхвозможностях, о

 насущно необходимомжизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично

 изменяющемся и развивающемсямире; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневнойжизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственнойорганизации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебнойдеятельности; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовнымценностям. 

 

Предметные результаты освоения АОП основногообщего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

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

оценке итоговых достижений. 

В связи с тем, что способности к обучению таких обучающихся сугубо 

индивидульны, приведенные ниже требования по формированию учебных умений и 

навыков могут быть применимы не ко всем учащимся, но являются ориентиром, к 

которому следует стремиться. В образовании детей с ОВЗ особое значение придается 

развитию его жизненной компетенции. 

 

Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения 

различныхпредметов. 

5-9 классы 

При изучении предмета «Чтение, развитие речи» должны быть сформированы: 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другимпредметам; 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, 

расширениякругозора; 

умение полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

восприятие художественного произведения как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видамиискусства; 

первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой: 

ориентирование в книге по названию,оглавлению; 

использование подзаголовков,сносок; 

самостоятельный и целенаправленный выбор книги в библиотеке по заданной 
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тематике, по собственномужеланию; 

составление краткой аннотации (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданномуобразцу; 

умение читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

умение осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно- популярный, учебный,справочный); 

навыки чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- 

познавательных текстов, инструкций; 

умение читать литературное произведение поролям; 

умение использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысльпроизведения; 

определять последовательность событий, делить текст на части, озаглавливатьих; 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, составлять 

простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою,событию; 

умение работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас, ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

умение распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы); 

умение отличать прозаический текст отпоэтического; 

умение декламировать (читать наизусть) стихотворныепроизведения; 

умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) 

с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и виде 

иллюстрации, видеосюжеты и анимации идр.); 

умение оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшогообъема (повествование, описание, рассуждение), формулировать несложные 

выводы, с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе навопрос; 

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно иписьменно; 

умение творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнятьтекст; 

умение осознавать сущность поведения героев, определять авторскую позицию, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами, 

высказывать собственное суждение, коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт, соотносить позицию 

автора с собственной точкойзрения; 

умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этихпробелов; 

умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования, составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном; 

умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по содержанию 

произведения; 

 

При изучении предмета «Русский язык» должны быть сформированы: 
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осознание языка как основного средства человеческого

 общения и явления национальнойкультуры; 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскомуязыку; 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека; 

представлениеонормахрусскогоилитературногоязыка(орфоэпических,лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; 

представления о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии исинтаксисе; 

умение соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебникематериала); 

умение находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью (к учителю, родителям идр.); 

знание последовательности букв в русском алфавите, умение пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужнойинформации; 

умение различать предложение, словосочетание,слово; 

умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании ипредложении; 

умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, словосочетание, 

простое предложение, сложноепредложение; 

навыки применения орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенныхтекстов; 

умение различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные (однокоренные) 

слова и формыслова; 

умение находить в словах окончание, корень, приставку,суффикс; 

умение определять грамматические признаки имен существительных - род, число, 

падеж,склонение; 

умение определять грамматические признаки имен прилагательных - род, 

число,падеж; 

умение определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени),спряжение; 

умение проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебникеалгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологическогоразбора; 

умение определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толковогословаря; 

умение подбирать синонимы для устранения повторов втексте; 

умение подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

ихсравнении; 

умение различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

умение классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительныепредложения; 

умение различать простые и сложные предложения, предложения с однородными 

членами; 

умение находить главные и второстепенные членыпредложения; 

умение различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

умение выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 



1
3 

 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильностьразбора; 

умение применять правила правописания (в объеме содержаниякурса); 

умение определять (уточнять) написание слова по орфографическомусловарю; 

умение писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правиламиправописания; 

умение безошибочно списывать текст объемом 80-90слов; 

умение писать небольшие по объему изложения и сочинения 

творческогохарактера; 

умение оформлять все виды деловых бумаг; 

умение проверять собственный и предложенный текст,

 находить  и исправлять орфографические и пунктуационныеошибки. 

умение при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационныхошибок. 

 

При изучении предмета «Математика» должны быть сформированы: 

умение использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственныхотношений; 

основы логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математическойречи; 

представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; 

умение группировать числа по заданномупризнаку; 

умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля домиллиона; 

умение устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколькораз); 

необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; 

составлять числовое выражение и находить егозначение; 

умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и в пределах 100, в легких случаях в пределах1000000; 

умение выполнять письменно арифметические действия с натуральными числами и 

десятичнымидробями; 

умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 

арифметических действия (со скобками и безскобок); 

умение проводить проверку правильности вычислений с помощью 

обратногодействия; 

умение выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять своидействия. 

умение читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними(килограмм 

- грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута - секунда; километр - метр, метр 

- дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами; 

умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбордействий; 

умение решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом, в 1-2 действия, 3-4действия; 
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умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопросзадачи; 

умение решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятаячасть); 

умение решать простые задачи на нахождение процента отчисла; 

умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, 

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

параллелограмм, окружность, круг, куб, прямоугольный параллелепипед, шар, пирамида, 

цилиндр,конус; 

умение соотносить реальные объекты с моделями геометрическихфигур; 

умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

наплоскости; 

умение выполнять измерение длин, построение геометрических фигур сзаданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, многоугольник, угол, окружность) 

с помощью линейки, угольника, циркуля; 

умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата, объем прямоугольногопараллелепипеда. 

 

6 класс 

знания о способах получения трехзначных чисел и1000; 

о разрядных единицах (сотни, единицы тысяч) и ихсоотношениях; 

о классеединиц; 

об округлении чисел до десятков,сотен; 

о единицах измерения длины, массы, времени(1км,1т,1год) и о соотношениях мер 

измерения этихвеличин; 

правил умножения и деления 10, 100; о делении0; 

о термометре,шкале; 

об образовании обыкновенных дробей, числителе, знаменателе дроби, 

видахдробей; 

о прямоугольнике (квадрате), их диагоналях, исвойствах; 

о взаимно перпендикулярных и взаимно параллельныхпрямых; 

о кубе, брусе и названии элементов этихтел; 

представление о цилиндре, конусе на уровне узнавания,называния. 

умения считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 1000 и 

равными группами в прямой и обратнойпоследовательности; 

читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, сравнивать округлять до 

указанного разряда числа в пределах 1000; пользоваться знаком округления; 

выделять и называть разрядныеединицы; 

читать и записывать римские цифры и числаI-XII; 

устно складывать и вычитать круглые сотни, сотни и десятки в пределах1000; 

делить 0 и делить на1; 

умножать 10 и 100, а также на 10 и100; 

делить на 10 и100; 

письменно выполнять сложение и вычитание, умножение и деление на однозначное 

число с переходом и без перехода через разряд (допустима помощьучителя); 

выполнять проверку всехдействий; 

употреблять в речи название компонентов и результатов действий умножения 

иделения; 

измерять длину в мм, см, дм,м; 

записывать числа, выраженные одной и двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы; 

представлять числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в более 
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мелких и крупныхмерах; 

выполнять устно сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы: 55см + 45см; 4м 75см+ 25см; 1м- 65см; 1руб.- 25коп;1ц-20кг; 

получать, записывать, читать обыкновенныедроби; 

различать числитель и знаменатель, сравнивать дроби с одинаковыми числителями 

и знаменателями; 

решать простые текстовые задачи на разностное и кратноесравнение; 

решать простые текстовые задачи на нахождение неизвестного

 слагаемого, уменьшаемого,вычитаемого; 

решать задачи в 2-3 арифметических действия, составленные из ранее решаемых 

простых задач (допустима помощьучителя); 

сравнивать треугольники по видам углов и длинамсторон; 

строить диагонали прямоугольника иквадрата; 

строить взаимно перпендикулярные и взаимно параллельные прямые, использовать 

знакиобозначения; 

осевая симметрия, построение точки, симметричнойданной; 

называть элементы куба ибруса; 

узнавать и называть цилиндр,конус: 

пользоваться некоторыми буквами латинского алфавита для

 обозначения геометрическихфигур. 
 

7 класс 

знанияотаблицеклассовиразрядов,образовании,чтении,записичиселвпределах 

1000000; 

алгоритма устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 1000000 

без перехода и с переходом через 3-4разряда; 

устного умножения и деления разрядных единиц на однозначное число вида3000:3; 

4000:2; 50000:5; 

алгоритма письменного умножения чисел в пределах 1000000 на 

однозначноечисло; 

алгоритма письменного деления четырехзначных чисел на однозначноечисло; 

о смешанных числах; 

о десятичных дробях; 

омасштабе; 

оградусе; 

о периметремногоугольника. 

умения читать, записывать, сравнивать, округлять до указанного разряда числа в 

пределах1000000; 

выделять классы и разряды в числах в пределах 1000000; 

устно выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах1000000; 

устно выполнять умножение и деление разрядных единиц на однозначное число в 

пределах1000000; 

письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 без 

перехода и с переходом через 3-4 десятичных разряда; 

письменно выполнять умножение чисел в пределах 1000000 на однозначное число, 

деление четырехзначных чисел на однозначноечисло; 

письменно выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1-2 

единицами стоимости, длины,массы; 

выполнять проверку выполнения всех арифметическихдействий; 

получать, читать, записывать, сравнивать смешанныечисла; 

находить одну, несколько частей числа; - читать, записывать десятичныедроби; 

решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей 
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числа; 

решать простые арифметические задачи на зависимость между временем, 

скоростью и расстоянием; 

решать составные задачи из ранее простых решаемыхзадач; 

определять с помощью уровня, отвеса положение объекта впространстве; 

чертить взаимно параллельные прямые на заданном расстоянии друг отдруга; 

параллельные прямые на заданном расстоянии друг отдруга; 

пользоваться на практике масштабом увеличения иуменьшения; 

строить и измерять углы с помощьютранспортира; 

чертить высоты втреугольниках; 

вычислять периметрмногоугольника. 
 

8 класс 

знания о простых и составныхчислах; 

об основном свойстве обыкновенныхдробей; 

о сокращении обыкновенных дробей; 

о сравнении десятичныхдробей; 

записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичной дроби инаоборот; 

о смежных углах и сумме угловтреугольника; 

о центральной симметрии, симметричных фигурах, центресимметрии; 

о параллелограмме и ромбе, свойствах их сторон, углов,диагоналей; 

о линиях в круге: диаметре, хорде, дуге. 

умения складывать и вычитать многозначные числа (всеслучаи); 

умножать и делить многозначные числа на двузначноечисло; 

проверять действия умножение иделение; 

умножать и делить числа, полученные при измерении, на однозначноечисло; 

складывать и вычитать числа, полученные при измерении времени без 

преобразования и спреобразованием; 

сокращать обыкновенные дроби, заменять неправильную дробь смешанным 

числом и наоборот; 

складывать и вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа с одинаковыми 

знаменателями; 

сравнивать, складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством 

знаков послезапятой; 

записывать числа, полученные при измерении в виде десятичных дробей 

инаоборот; 

увеличивать и уменьшать десятичные дроби в 10, 100, 1000раз; 

решать задачи на нахождение расстояния при встречномдвижении, 

решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события 

(допустима помощьучителя); 

узнавать и строить смежныеуглы; 

вычислять сумму угловтреугольника; 

строить точки, симметричные данным относительно центрасимметрии; 

узнавать, называть параллелограмм (ромб), различать его свойства сторон, углов, 

диагоналей; 

различать линии в круге: диаметр, хорду,дугу. 

 

класс 

знания о длине окружности, числе П (пи) и егозначении; 

о площади геометрическихфигур; 

о единицах измеренияплощади; 
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о геометрических телах; прямоугольном параллелепипеде, кубе, цилиндре, их 

элементах и свойствах,высоте; 

о развертке прямоугольного параллелепипеда,куба. 

умения округлять многозначные числа до наивысших разрядныхединиц; 

складывать, вычитать, умножать и делить целые числа и числа, полученные при 

измерении, на двузначноечисло; 

выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в пределах 1000000 

и их проверку с использованиеммикрокалькулятора; 

выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичнойдроби; 

складывать и вычитать десятичныедроби; 

умножать и делить десятичные дроби на однозначное и двузначноечисло; 

решать задачи на нахождение времени и скорости при встречномдвижении; 

решать текстовые арифметические задачи на пропорциональноеделение; 

измерять и вычислять площадь прямоугольника и квадрата в разных единицах 

измерения; 

чертить развертку куба и прямоугольного параллелепипеда (допустима помощь 

учителя); 

вычислять площадь боковой и полной поверхности куба

 и прямоугольного параллелепипеда (допустима помощьучителя).\ 

9 класс 

знания о проценте (название,запись); 

о нахождении одного процента от числа и несколькихпроцентов; 

о нахождении числа по одному егопроценту; 

об объеме прямоугольного параллелепипеда и куба, кубических 

единицахизмерения; 

представление о призме,пирамиде. 

умения читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000, складывать и 

вычитать целые числа в пределах 1000000, умножать и делить их на трехзначноечисло; 

складывать и вычитать числа, полученные при измерении, умножать и делить их на 

трехзначноечисло; 

использовать микрокалькулятор при выполнении четырех арифметических 

действий с числами до1000000; 

выполнять четыре арифметических действия с десятичнымидробями; 

находить один и несколько процентов от числа (допустима помощьучителя); 

решать задачи на встречное движение и движение в разных направлениях 

(допустима помощьучителя); 

решать простые и составные задачи, требующие вычисления объема 

прямоугольного параллелепипеда и куба (допустима помощь учителя); 

измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда икуба; 

узнавать и называть геометрические тела: призма,пирамида. 
 

При изучении предметов «Природоведение» должны быть сформированы: 

основы практико-ориентированных знаний о природе ичеловеке; 

представления о природных объектах и явлениях как компонентах единогомира; 

умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживойприроды; 

умение описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенныепризнаки; 

умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектовприроды; 

умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
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инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений иопытов; 

умение использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 

умение использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своегоздоровья; 

умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

умение использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото - и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений иопытов; 

умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе, определять характер взаимоотношений человекаи 

природы; 

осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе, и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природнойсреде. 

Планируемые результаты обучения 

Называть и (или)показывать: 

свою страну, столицу на глобусе и картеполушарий; 

материки и океаны на глобусе и картеполушарий; 

основные формы рельефа на глобусе и картеполушарий; 

реки и озера на глобусе и карте полушарий; 6 – 8 видов растений леса, луга, поля, сада; 10 

видов животных своего края; 

тела живой и неживойприроды; 

тело ивещество; 

планеты Солнечнойсистемы; 

ядовитые растения своегокрая; 

среду обитания животных; 

части тела человека, важнейшиеорганы; 

Определять(измерять): 

- направление ветра по флюгеру; 

вид облачности, видосадков; 

частоту ударов сердца(пульс) 

Описывать: 

погоду на данный момент, за неделю, за месяц по календарю наблюдений; 

природныеландшафты; 

охрану природы родногокрая; 

правила уч-ся поведения вприроде; 

Оценивать: 

значение чистой воды в жизничеловека; 

значение воздуха для жизни наЗемле; 

географические следствия вращения Земли вокруг своей оси и поорбите; 

вред курения и употребления спиртных напитков на здоровьечеловека; 

значение физического труда и физкультуры для укреплениямышц; 

роль гигиены органовчувств; 

разнообразие растений и животных наЗемле. 
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При изучении предмета «География» должны быть сформированы: 

умение находить на карте мира, глобусе географические объекты, Российскую 

Федерацию, на карте России - Москву, 

умение узнавать государственную символику Российской Федерации и своегорегиона; 

умение использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойствобъектов; 

умение определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакамприроды; 

умение читать простейшие планыместности; 

умение показывать на карте изученные объекты, обозначать их на контурнойкарте; 

умение давать элементарное описание природы позонам; 

умение устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятияминаселения; 

умение находить на политической карте изученные государства и их столицы, описывать 

природные условия и достопримечательности изученныхстран. 

 

При изучении предметов «История Отечества» должны быть сформированы: 

умение различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событийна 

«ленте времени»; 

умение на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

умение соотносить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков, с различными историческимипериодами; 

умение использовать различные справочные издания (учебники, словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) с целью поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний; 

умение ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние набудущее; 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в контексте ценностей многонационального 

российскогообщества; 

начальные представления об устройстве общества, о социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира; 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии народов, культур и 

религий; 

представления о нравственных нормах, о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе моральноговыбора; 

практико-ориентированные знания о человеке и обществе, осознание своей неразрывной 

связи с жизньюобщества; 

умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), как основа навыков адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемсямире; 

уважение к законам, нормам и правилам, готовность ихвыполнять; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации, способствующие 

формированию гражданскойответственности; 

основы духовно-нравственных ценностей личности, способность оценивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру вцелом. 

 

При изучении предмета Биология должны быть сформированы следующие знания и 

умения: 
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6класс 

Неживая природа - отличительные признаки твѐрдых тел, жидкостей и газов; 

отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и глинистойпочвы; 

некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха, 

металлов: расширение при нагревание и сжатие при охлаждении, способность хорошо или 

плохо проводитьтепло; 

использование и значение воды, воздуха, полезных ископаемых, металлов, почвы в быту и 

промышленности, сельскомхозяйстве; 

обращаться с простым лабораторнымоборудованием; 

определять температуру воздуха,воды; 

проводить несложную обработку почвы на пришкольномучастке. 

 

7 класс 

Растения 

внешнее строение и элементарную биологическую характеристику основных растений 

огорода, поля, леса исада; 

общие признаки характерные для каждой изучаемой группырастений; 

признаки сходства и различия междурастениями; 

особенности выращивания культурных растений: сроки и способы посевами посадки 

культур, некоторые приемы ухода заними; 

узнавать изучаемые растения по внешнемувиду; 

различать органы растений, а также распознавать все изучаемые растения по стеблям, 

листьям, цветкам, плодам исеменам; 

устанавливать взаимосвязь между средой произрастания растений и их внешним видом 

(изменения органоврастений); 

осуществлять уход за некоторыми цветочно- декоративными, комнатными растениями и 

овощнымикультурами; 

работать с простым сельскохозяйственныминвентарем. 

 

8 класс 

Животные 

признаки сходства и различия между группами (классами)животных; 

общие признаки, характерные для каждой изучаемой группыживотных; 

особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, жизни и 

хозяйственной деятельностичеловека; 

условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных

 животных, распространенных в даннойместности; 

узнавать изученных животных, 

устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью животного 

(внешний вид,питание); 

осуществлять уход за некоторыми сельскохозяйственными животными и животными в 

живомуголке. 

 

9 класс 

Человек 

название, элементарные функции и расположение основных органов в организме 

человека; 

влияние физической нагрузки наорганизм; 

нормы правильногопитания; 

о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организмчеловека; 

названия специализации врачей, к которым можно обращаться запомощью; 

меры предупреждениясколиоза; 
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свою группу крови и резус-фактор; 

норму кровяногодавления; 

состояние своего зрения ислуха; 

санитарно- гигиеническиеправила; 

применять приобретенные знания о функциях человеческого организма в повседневной 

жизни для сохранения и укрепленияздоровья; 

соблюдать санитарно- гигиеническиетребования; 

измерять температурутела; 

оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении,ожогах. 

 

При изучении предмета «Изобразительное искусство» должны быть 

сформированы: 

основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства, основы анализа 

произведенийискусства; 

умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы,человека, 

зданий, предметов в различных формах художественно-творческой деятельности; 

понимание разницы представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации, терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

умение узнавать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и 

мирового искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительныхсредств; 

умение видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, втеатре); 

умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование идизайн); 

практические умения в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы, создавать простые композиции 

на заданную тему на плоскости и впространстве; 

умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной 

художественно- творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов вРоссии; 

умение создавать средствами живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды,украшений; 

умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру, различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственногозамысла; 

умение моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительногоискусства; 

умение решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способыдействия. 

 



2
2 

 

При изучении предмета «Физкультура» должны быть сформированы: (для 

обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

понятия «физическая культура», «режим дня»; представление о значении утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма, для трудовойдеятельности; 

навыки планирования и соблюдения режима дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своегоздоровья; 

умение характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их междусобой; 

первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытомвоздухе, 

умение составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь иоборудование; 

навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, подбора одежды и обуви в зависимости отусловий 

проведения занятий; 

жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать различными 

способами; 

метать и бросатьмячи; 

лазать и перелезать черезпрепятствия; 

выполнять акробатические и гимнастическиеупражнения; 

передвигаться на лыжах иконьках; 

умение выполнять организующие строевые команды иприемы; 

умение выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки,перекаты); 

умение выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

умение выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса иобъема); 

навыки выполнения тестовых нормативов по физическойподготовке; 

навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол, навыки коллективного 

общения и взаимодействия; 

умение выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения, на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координациигибкости); 

умение выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 
 

При изучении предмета «Музыка и пение» должны быть сформированы: 

понимание роли музыки в жизничеловека; 

основы музыкальной культуры через, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальнойдеятельности; 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, гордость за достижения отечественного и мирового музыкальногоискусства; 

умение ориентироваться в многообразии музыкального фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональноймузыки; 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 
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народов; 

умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческойдеятельности; 

умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, 

в том числе и современныхэлектронных; 

представление о нотнойграмоте; 

основы музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей 

в различных видах музыкальнойдеятельности; 

умение взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного исполнения 

музыкальных произведений; 

умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 
 

При изучении коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

должны быть сформированы: 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающей действительности; 

представления о правилах и приемах личной гигиены, о необходимости 

закаливания организма, о губительном влиянии токсических веществ и вредных привычек 

на здоровье человека; 

навыки повседневного ухода за одеждой и обувью, подбора одежды по сезону и в 

соответствии сзанятиями; 

представление о здоровом питании, гигиене хранения продуктов и приготовления 

пищи, сервировке стола, уходе запосудой; 

представление о родственных отношениях в семье, распределении обязанностей, 

семейномбюджете; 

умение вести себя в различных ситуациях в соответствии с правилами этикета, 

выполнять правила поведения в общественных местах,транспорте; 

умение заполнять бланки почтовых отправлений, платежей,заявлений; 

умение использовать средства домашней аптечки при оказании первой помощи в 

несложных случаях, вызывать врача на дом, выполнять правила ухода забольным. 

 

При изучении предмета «Обществознание» должны быть сформированы; 

знание названия страны, в которой мы живем, государственных символовРоссии; 

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют 

определенные правила (нормы) изаконы; 

знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, 

по которому мыживем; 

знание основных прав и обязанностей гражданинаРФ; 

умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять 

стандартные бланки. 

 

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» должны: 

знать название материалов, процесс ихизготовления; 

изделия, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, 

отдыхе; знать свойства материалов и правилах хранения; 

санитарно-гигиенические требования при работе с 

производственнымиматериалами; 

подбирать материалы, необходимые дляработы; 
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принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на примере 

изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, 

ткацкого станка, автомобиля, трактора идр.); 

подбирать инструменты, необходимые дляработы; 

руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при выполненииработы; 

знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда (механических, 

химических, биологических, энергетических и т.п.); 

знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных производственных 

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

овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферыобслуживания; 

читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при 

осуществлении изучаемого технологическогопроцесса; 

составлять стандартный план работы; 

представление о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство, кулинария идр.); 

определять утилитарную и эстетическую ценность предметов,изделий; 

понимать значение и ценностьтруда; 

понимать красоту труда и егорезультатов; 

заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и роднойприроде; 

использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и вшколе; 

понимать значимость эстетической организации школьного рабочего места как 

готовность к внутреннейдисциплине; 

умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни 

в соответствии с эстетической регламентацией, установленной вобществе; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«ненравится»); 

организовывать под руководством учителя совместную работу вгруппе; 

осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместнойработы; 

комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения ипожелания; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам ихработы; 

выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающейсреды. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
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Дополни- 
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Заместитель 

директора 

ПоУВР 

педагоги 

дополнительног
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льного 
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оздоровлени
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1.3.Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

общегообразования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 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 

планируемых результатов освоения АОП 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 системыоценки; 

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 АОП общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных и личностныхрезультатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательнойорганизации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненнойкомпетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АОП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственнойотсталостью; 

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностейобучающихся; 

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 достиженийобучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования детей с умственной отсталостью, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 
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образования. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

Для обучающихся с умственной отсталостью 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. 

Всестороння 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 

образовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов), которые 

хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с умственной отсталостью 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 

продвижения; 1 балл – минимальноепродвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 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, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельнымжизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Программа оценки личностных результатов включает: 

полный перечень личностных результатов, которые выступают в 

качествекритериев оценки социальной (жизненной) компетенцииучащихся. 

перечень параметров и индикаторов оценки каждогорезультата. 

 

Направления 

развития 

Критерий 

(ожидаемый результат) 

Параметры Измерители 

Речевая практика Сформированностьдиалог

ической речи 

качество образованияс 

индивидуальным 

учетомособенностей 

детей поклассам;качество 

образования 

попредметам; 

статистический анализ 

текущей иитоговой 

аттестации 

Сформированност

ь связной речи 

Сформированност

ь описательной 

речи 

Правильная 

литературнаяречь,

умениепередать 

художественный 

образ 
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Применение 

математических 

знаний 

Умение оперировать 

математической 

терминологией 

вповседневной 

жизни,увеличение 

объема активногословаря 

Качествообразования 

с учетом  индивидуальны 

учетом особенностей 

 детей по классам 

качество образованияпо 

предметам; 

статистический анализ 

текущей иитоговой 

аттестации 

Формированиепри
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и 
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грамотности 

Понимание 
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Повышение 
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и культуре родного 

края       Практика 

жизни в социуме 

Степень правовой 

грамотности 

обучающихся. Степень 

готовности детейк 

жизни в правовом 

государстве и 

гражданскомобществе 

Усвоение правовых 

знаний, повышение 

уменийприменять 

знанияна практике 

Коммуникативность 

понимание жизненных 

ценностей 

Наблюдение, 

мониторинг 

 

Трудоваяподготовк

а и 

профессиональная 

ориентация 

Наличие навыков  

 самостоятельной 

трудовой деятельности 

Образование сучетом 

индивидуальных 

особенностей детей по 

классам; качество 

образования по профилю 

трудового обучения 

Статистический 

анализ текущей 

иитоговой 

аттестации 

Готовность к 

самоопределению, 

самореализации во 

взрослой жизни. 

Распределение 

выпускников по 

специальностям проф. 

обучения; 

статистические данные Обновление 

структуры 

исодержания 

обучения за счет 

формирования 

Образовательныхп

рограмм, 

позволяющих 

удовлетворить  

потребности 

учащихся 

Использование 

адаптированных 

программ, 

отвечающих

 запросам 

обучающихся, 

родителей 

Наличие   

образовательных 

программ 

Использование программ 

в учебном процессе 

Наличие 

программно-

методического 

обеспечения 

Использование 

современных 

технологий   в 

практике работы 

Индивидуальный 

подход, личностно-

ориентированный 

подход,корррекционно-

развивающие 

технологии 

 

Использование 

современных технологий 

в учебномпроцессе 

 

 

 

 

 

 
 

Оценивание 

обучающихся с 

учетом 

индивидуальных 

возможностей 

наличие положения 

обоценочной 

деятельности  

Учет требований 

положения об оценочной 

деятельности 
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Эффективное 

функционирование 

и дальнейшее 

развитиешколы 

Динамика 

удовлетворенности (по 

итогам исследования) 

развитие 

образовательных услуг 

степень 

удовлетворенност

и наличием 

образовательных 

услуг 

Анализ 

выполненияпрограм

м 

диаграмма участия 

вконкурсах 

сохранность контингента 

обучающихся 

имидж школы в 

образовательном 

сообществе 

Наличие базы 

данных об 

определении 

выпускников 

школы 

Отслеживание 

жизненной траектории 

выпускников 

Сводные таблицы 

Диаграмма 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Количество 

педагогов,прошедших 

повышение 

профессионального 

уровня по ДПП 

Усвоение образователь 

ной программы; участие 

учащихся и педагогов в 

смотрах, конкурсах, 

соревнованиях  

уровень 

конкурентоспособ

ности школы 

Формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Снижение показателей 

заболеваемости учащихся 

ипедагогов 

состояние здоровья 

учащихся, педагогов; 

характеристика 

заболеваний; 

охват учащихся 

занимающихся в 

спортивных 

кружках; охват горячим 

питанием здоровья 

медосмотр; 

диаграмма 

заболеваний; 

анкетирование 

родителей; 

статистический 

медицинский 

анализ состояния 

Повышение уровня 

Комфортностиобуч

ающихся и 

педагогов 

Отсутствие факторов 

риска: утомление 

учащихся в течение 

учебного дня и недели, 

гиподинамия, гипоксия, 

несоблюдение режима 

дня и питания 

Диагностика,  

наблюдение 

Возможность 

подбирать 

индивидуальные 

воздействия, 

адекватные 

состоянию 

каждого ребенка, 

формирование 

навыков 

уверенного отказа 

от вредных 

привычек 

 

систему бальной оценкирезультатов; 
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документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося и результаты всегокласса; 

материалы для проведения процедуры оценки личностных ирезультатов. 

локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценкирезультатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 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 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальнымопытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АОП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная 

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

критериями оценки планируемых результатов являютсяследующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и 

надежность). 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию 

прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие 

(отличные). 

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: 

«неудовлетворительно», если обучающийся верно выполняет менее 35% заданий; 

«удовлетворительно» (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Предметом учета и оценки достижений школьников являются: 

-результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество 

усвоения учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в 

стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные 

средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

уровень сформированности личностныхрезультатов); 

имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом 

стартового уровня). Объектами оценивания являются: устные ответы, доклады; 

письменные, графические, творческие работы, рабочие и контрольные тетрадиучащихся. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает: 

Использование наряду с оценочными, безоценочных форм представления 

результатов образовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов 
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работы по проектам, документов, свидетельствующих обучастии; 

Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на 

то, что знает и умеет по данномувопросу; 

Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и 

конструктивнойсамооценке; 

Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и 

возможных путях ихисправления; 

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, 

таким образом, являются: 

воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков 

самоконтроля; 

эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, 

стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха; 

социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов 

установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

 

Обязательные формы и методы контроля  

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая аттестация урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 

Устныйопрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

 

диктанты 

контрольное 

списывание 

диагностическая 

 

контрольная работа 

диктант 

 

тестовыезадания 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

графическаярабо

та 

 

изложение 

 

доклад 

 

творческаяработа 

 

участие ввыставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

активность в 

проектах 

программах 

 внеурочной 

деятельности 

творческийотчет 

 

Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам. В школе используется 5-балльная 

системаотметок; 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, 

понимания, применения,систематизации); 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности попредметам. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, 
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изложенным в профессиональном стандарте педагога. 

Оценка результатов деятельности образовательной 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 учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального,муниципального); 

условий реализации АОП ; 

особенностей контингентаобучающихся. 

 

Методы диагностики освоенияпрограммы. 

Диагностика освоения программ обеспечивается системой социально 

педагогического, медико-психологического сопровождения. Система сопровождения 

включает в себя: 

Психологическую диагностику развития познавательных процессов и 

эмоционально- волевой сферыучащихся. 

Медицинский контроль состояния здоровьяучащихся. 

Социологические обследования уровня удовлетворенности условиями

 школьного обучения, содержаниемобразования. 

Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков. 

Аттестацию достиженийучащихся. 

Психологическая  диагностикапроводитсяпедагогом-психологом и включаетв 

себя методы психологического тестирования учащихся классов начальной и 

основной школы, выявляющих уровень развития познавательных процессов (внимания, 

памяти, мышления), диагностику учащихся, имеющих проблемы в обучении и в развитии; 

диагностикупрофессиональнойнаправленности. По всем выявленным проблемам 

осуществляется работа с целью их коррекции. Для учащихся с дезадаптивным поведением 

разрабатываются курсы психо-коррекционных занятий, направленных на снижение 

уровня тревожности, негативизма, снятие эмоциональногонапряжения. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся, условиями организации 

учебного процесса осуществляется медицинским работником местного ФАП с. Гадалей , 

закрепленными за школой. 

Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно 

значимой является система социальной поддержки, которая складывается из 

единства ниже перечисленных функций: диагностика, выявление проблемных детей 

информации (природе проблемы, о ребенке, о путях решения), консультации, первичной 

помощи в решении проблем, защиты прав ребенка в сфере образования и других сферах 

общественной жизни. 

В деятельность социального педагога входит также: 

предупреждение отсеваучащихся; 

взаимодействие с классными руководителями и учителями в целях координации 

действий с определенными группами учащихся и предупреждения конфликтных 

ситуаций: 

-учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их 

последующей работы по выправлениюситуации; 

-взаимодействие со всеми возможными государственными учреждениями, 

социальными службами, общественными организациями и частными лицами на случай 

оказания необходимой помощи социально-незащищенным учащимся (органы местного 

самоуправления, органы опеки и попечительства, ГИБДД, паспортной службой, 

страховыми компаниями идр.) 

На основе этих функций социальный педагог выполняет конкретные действия, 

направленные на решение проблем социального развития каждого подопечного. 
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Коррекция речевых нарушений осуществляется учителем - логопедом. 

В основе логопедического обследования лежат общие принципы и методы 

обследования, комплексность, целостность и динамичность, но вместе с тем оно 

направлено на выявление, анализ и разработку методов коррекции речевых нарушений. 

Для внутришкольной педагогической диагностики используются методы педагогического 

наблюдения, промежуточные контрольные работы. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

Обучаясь по адаптированной образовательной программе общего образования, 

обучающийся с умственной отсталостью получает образование к моменту завершения 

школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием 

здоровых сверстников. Обязательной является организация специальных условий 

обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. К адаптированной образовательной программе с учетом образовательных 

потребностей групп или отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных 

планов, в том числе индивидуальные учебныепланы. 

АОП в школе реализуется в следующих формах: 

-класс- комплект для обучающихся с умственной отсталостью, интеллектуальными 

нарушениями; 

- совместно с другимиобучающимися; 

- индивидуальныезанятия. 

Для обеспечения освоения обучающимися с умственной отсталостью адаптированной 

образовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. Определение 

варианта адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающегося с 

умственной отсталостью осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством РоссийскойФедерации. 

 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (далее программа формирования БУД, программа) реализуется 5-9 классах. 

Она конкретизирует требования к личностным и предметным результатам освоения АОП 

и служит основой разработки программ учебныхдисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, 

которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе и овладения доступными видами профильноготруда. 

Задачами реализации программы являются: 

формирование мотивационного компонента учебнойдеятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебнойдеятельности; 

развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощьпедагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 
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психофизические особенности и своеобразие учебной деятельностиобучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебныхпредметов; 

Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью определяется на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью 

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 обученияшкольника. 

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 уровняхобразования; 

формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональномуобразованию; 

обеспечение целостности развития личностиобучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

 

5-9 классы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права 

иобязанности; 

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам ихдеятельности; 

активно включаться в общеполезную социальнуюдеятельность; 

осознанно относиться к выборупрофессии; 

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых идр.); 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметьсвою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий; 

дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомыйит.п.); 

использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимыхзадач; 

использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числеинформационные. 

Регулятивные учебные действия: 
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Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств ихосуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведениеокружающих; 

осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать 

на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней своюдеятельность. 

Познавательные учебные действия: 

дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно 

пространственную организацию; 

использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальнымивозможностями; 

применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 

 

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 уровней 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 в таблице можно указать 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 

системуоценки: 

баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указаниюучителя; 

балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечаниюучителя; 

баллов - самостоятельно применяет действие в любойситуации. 

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 
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протяжении всего времени обучения. 

 

2.2. Программы отдельных учебныхпредметов 

Рабочие программы по предметам представлены в приложении к данной программе на 

сайте. 

 
2.3.Программа духовно-нравственного развития 

Социализация – непрерывный и многогранный процесс, который продолжается на 

протяжении всей жизни человека. Однако наиболее интенсивно он протекает в детстве и 

юности, когда закладываются все базовые ценностные ориентации, усваиваются основные 

социальные нормы и отклонения, формируется мотивация социального поведения. 

Процесс социализации ребенка, его формирования и развития, становления как личности 

происходит во взаимодействии с окружающей средой, которая оказывает на этот процесс 

решающее влияние. Большое значение для социализации ребенка имеет общество. 

Социальную среду ребенок осваивает постепенно. С возрастом освоенная им 

"территория" все больше расширяется. При этом ребенок постоянно ищет и находит ту 

среду, которая для него в наибольшей степени комфортна, где его лучше понимают, 

относятся к нему с уважением. Для процесса социализации большое значение имеет, 

какие установки формирует та или иная среда, в которой находится ребенок, какой 

социальный опыт может накапливаться у него в этой среде – положительный или 

негативный. В процессе социализации проявляется объективная потребность человека в 

индивидуальном развитии. Ребенок начинает искать способы и средства для выражения 

личности, использовать их, в результате чего происходит его индивидуализация. 

Личность приобретает черты неповторимости, уникальности. Признавая социализацию в 

качестве одной из задач российского образования, важно вовремя сориентировать ребенка 

в современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач 

социализации школьников, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации воспитательной деятельности, особенно в условиях системы основного 

общего образования. Такая возможность общеобразовательным учреждениям 

предоставляется ФГОС. Согласно стандартам, организация внеурочной деятельности 

детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. 

Таким образом, воспитание и социализация есть процессы становления личности.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации обучающихся на ступени начального 

общего образования являются Федеральный Закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ., федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования второго  поколения, Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников, Концепция УМК «Школа России» и 

опыт реализации Программы развития школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая 

реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной 

работе (внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная 

деятельность). 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Цель программы является создание социально-педагогических условий для 

воспитания, развития и становления личности младшего школьника, способного 
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сознательно выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом на основе принятых моральных норм и нравственных идеалов.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области 

формирования 

нравственной 

культуры: 

 

формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно--

продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, 

традиционных для российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 

В области 

формирования 

социальной 

культуры: 

 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

 становление гражданских качеств личности на основе 

демократических ценностных ориентаций; 

В области 

формирования 

семейной 

культуры: 

 

формирование отношения к семье как основе российского 

общества;                                                     формирование у 

обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и 

этническими традициями российской семьи. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Для решения поставленных данной Программой задач определены приоритетные 

направления: 

Направления Ценности 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон 

и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность 

и чувство долга; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) 

этика. 

Воспитание 

положительного 

уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; 
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отношения к труду и 

творчеству 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

Интеллектуальное 

воспитание 

образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, 

общество знаний. 

Здоровье-

сберегающее 

воспитание 

здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровье-сберегающие технологии, физическая 

культура и спорт. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение 

личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде 

Воспитание семейных 

ценностей 

семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к 

родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное 

общение. 

Экологическое 

воспитание 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Направления Основное содержание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-ценностные представления о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

-первоначальные нравственные представления о долге, чести 

и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

-представления о символах государства, Иркутской области, 

Тулунского района, села Гадалей; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

-первоначальные представления о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

-первоначальные представления о духовных ценностях 

народов России; 

-уважительное отношение к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России; 
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-знание и выполнение правил поведения в МОУ «Гадалейская 

СОШ», дома, на улице, в селе Гадалей, в общественных 

местах, на природе; 

-уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

-первоначальные представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

Интеллектуальное 

воспитание 

-первоначальные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития 

личности и общества; 

-представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве 

современного человека, условии достижении личного успеха 

в жизни;  

-первоначальные представления о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства; 

-интерес к познанию нового; 

-первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

Здоровье-сберегающее 

воспитание 

-первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значения для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

-формирование начальных представлений о культуре 

здорового образа жизни; 

-базовые навыки сохранения собственного здоровья, 

использования здоровье-сберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное время; 

-первоначальные представления о ценности занятий 

физической культурой и спортом, понимание влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

-элементарные знания по истории российского и мирового 

спорта, уважение к спортсменам; 

-отрицательное отношение к употреблению психоактивных 

веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета; 

-понимание опасности, негативных последствий 

употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных 
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мыслей. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

-первоначальное понимание значений понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

-первоначальное понимание значений понятий «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», формирование негативного 

отношения к этим явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

 

Культуро-творческое и 

эстетическое 

воспитание 

первоначальные представления об эстетических идеалах и 

ценностях;  

-проявление и развитие индивидуальных творческих 

способностей; 

-способность формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

-элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

-первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на 

отдыхе, городской среде, понимание необходимости их 

выполнения; 

-первоначальные представления об информационной 

безопасности; 

Воспитание семейных 

ценностей 

-первоначальные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

-знание правил поведение в семье, понимание необходимости 

их выполнения; 

-представление о семейных ролях, правах и обязанностях 

членов семьи; 

-уважительное, заботливое отношение к родителям, 

прародителям, сестрам и братьям. 

Формирование 

коммуникативной 

первоначальные представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, успешной учебы;  
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культуры первоначальные знания правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

-первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

 

Экологическое 

воспитание 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным; 

-понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической 

культуры; 

-элементарные знания законодательства в области защиты 

окружающей среды. 

 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание  

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

Иркутской  области и 

Тулунского района, гербе села 

Гадалей, символика МОУ 

«Гадалейская СОШ» 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, 

ознакомление с 

государственной 

символикой, символикой 

области, района, села. 

Изучение плакатов,  

картинок, в процессе 

бесед, чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных  

учебным планом. 

Элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; 

 элементарные представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе;   

стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

своего села; 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

школьным 

самоуправлением 

«Школьная страна» 

В процессе посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях. 

уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

  

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

В процессе бесед, 

народных игр,  

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников.  
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представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и  образа жизни. 

Начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России.  

В процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов,  

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных 

учебных дисциплин. 

  

Элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

Знакомство с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина. 

В процессе бесед, 

экскурсий, просмотра 

кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко – 

патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

района, области, села. Гадалей- 

село трех Героев. 

Знакомство с 

важнейшими событиями 

в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением 

государственных 

праздников. 

В процессе бесед, 

проведения классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

посвящѐнных 

государственным 

праздникам. 

Любовь к школе, своему селу, 

народу, России; 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы,ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших  собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Уважение к защитникам Родины; 

  

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов; проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках Отечества; 

подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами ВОВ и труда, военнослужащими, детьми 

войны. 

Умение отвечать за свои 

поступки; негативное отношение 

к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
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Нравственное и духовное воспитание 

Основное содержание Формы организации Ответственные 

Формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения.   

Классный час «Правила 

поведения в школе» «Как 

надо вести себя на улице, в 

магазине, в гостях?» 

 Диспуты «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Классные руководители 

начальных классов, школьный 

библиотекарь. 

Участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся 

забота о животных, 

природе. 

Акция «Прилетите птицы» 

(строим домик для 

пернатых), 

 Акция «Милосердие», 

Акция  «Вахта памяти»,  

Акция «Антипластиковая 

сумка» 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье. 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье. 

Праздники вместе с 

родителями.  

Конкурс творческих работ: 

«История и традиции моего 

села», «История и традиции 

моей семьи». 

Классные руководители, 

работники культуры и 

дополнительного образования. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

Заочные путешествия 

«Традиции народов России» 

Посещения музеев. 

Классные руководители, 

учителя образовательной 

области «Искусство», 

преподаватели курсов 

внеурочной деятельности. 

Ознакомление по 

желанию обучающихся и 

с согласия родителей с 

деятельностью 

православных 

религиозных 

организаций. 

Экскурсия в церковь города 

Тулуна. Встреча с 

религиозным деятелем. 

Классные руководители 

совместно с родителями. 

  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и 

Узнают о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных». 

  

  

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные 

представления о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни 
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творчеству старших и 

сверстников; 

ценностное отношение к 

учѐбе как виду 

творческой деятельности; 

элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

человека и общества: 

участвуют в экскурсиях 

по городу, встречах с 

представителями разных 

профессий; Презентация  

«Труд  моих родных». 

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; 

Приобретают опыт уважительного 

и творческого отношения к 

учебному труду (посредством 

презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном 

труде); 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно - трудовой деятельности 

учатся творчески применять 

знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике  

приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих организаций 

социума. 

 В ходе сюжетно - 

ролевых экономических 

игр, посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий  

Конкурсы: 

- На лучшую тетрадь, 

- На лучшего чтеца, 

-На лучшее портфолио;  

Конкурсы по трудовой 

тематике на лучшую 

поделку: из природного 

материала, оригами, 

аппликация. 

 Изготовление подарков. 

  

Отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учѐбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей 

 Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и 

дома; 

участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Деятельность 

школьников на 

пришкольном участке в 

учебное и каникулярное 

время. 

Интеллектуальное воспитание  

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

-первоначальные Получают первоначальные В процессе изучения 
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представления о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности, о ее 

значении для развития 

личности и общества; 

-представление об 

образовании и 

самообразовании как 

общечеловеческой 

ценности, необходимом 

качестве современного 

человека, условии 

достижении личного 

успеха в жизни;  

-первоначальные 

представления о 

содержании, ценности и 

безопасности 

современного 

информационного 

пространства; 

-интерес к познанию 

нового; 

-первоначальный опыт 

организации и 

реализации учебно-

исследовательских 

проектов; 

представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития 

личности и общества; 

Получают представление об 

образовании и самообразовании 

как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве 

современного человека, условии 

достижении личного успеха в 

жизни;  

Получают первоначальные 

представления о содержании, 

ценности и безопасности 

современного информационного 

пространства; 

Получают интерес к познанию 

нового; 

Получают первоначальный опыт 

организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные 

представления  о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности, о ее 

значении для развития 

личности и общества; 

участвуют в 

общешкольных 

проектах, НПК 

школьного и районного 

уровня. 

 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

-первоначальное 

понимание значений 

понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное 

партнерство», важности 

этих явлений для жизни 

и развития человека, 

сохранения мира в семье, 

обществе, государстве; 

-первоначальное 

понимание значений 

понятий «социальная 

агрессия», 

«межнациональная 

рознь», «экстремизм», 

«терроризм», 

«фанатизм», 

формирование 

Получают первоначальное 

понимание значений понятий 

«миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное 

партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве; 

 Получают первоначальное 

понимание значений понятий 

«социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния 

им; 

Получают первичные навыки 

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные 

понимание значений 

понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное 

партнерство», 

«социальная агрессия», 

«межнациональная 

рознь», «экстремизм», 

«терроризм», 

«фанатизм». Через 

обсуждения и дискуссии 

формируется  

негативное отношение к 
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негативного отношения к 

этим явлениям, 

элементарные знания о 

возможностях 

противостояния им; 

первичные навыки 

использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных 

технологий для 

организации 

межкультурного 

сотрудничества, 

культурного 

взаимообогащения. 

 

использования информационной 

среды, телекоммуникационных 

технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

 

этим явлениям, 

элементарные знания о 

возможностях 

противостояния им. 

 

 

Здоровье-сберегающее воспитание  

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

элементарные 

представления о единстве 

и взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях 

и способах укрепления здоровья;  

участие в беседах о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья;  

практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной 

подготовки; 

составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного 

питания; 

В ходе уроков физической 

культуры и других 

учебных дисциплин 

(например, в курсе 

 «Окружающий мир» разд

елы: 

 «Здоровье и безопасность

»,«Путешествия», 

 «Как устроен мир», 

«Мы и наше здоровье», 

 «Наша безопасность»), 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий,  

в спортивных секциях 

школы, при подготовке и 

проведении подвижных 

игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований. 

Через 

здоровьесберегающие  

формы досуговой 

деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

школы и местного 

социума.  

  



4
7 

 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека; 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека. 

получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного) и социального-

психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива),  

получение знаний о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека, 

отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

  

В ходе бесед с 

педагогами, школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, родителями.  

  

 Правовое воспитание и культура безопасности 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

-элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

-первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека; 

-стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей; 

-знание правил 

безопасного поведения в 

школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, 

понимание 

необходимости их 

выполнения; 

-первоначальные 

представления об 

информационной 

Получают элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

Получают первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека; 

Появляется стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего 

села, города, умение отвечать 

за свои поступки; 

Формируется негативное 

отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

Совершенствуется знание 

правил безопасного поведения 

в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

Получают первоначальные 

представления об 

информационной 

безопасности; 

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

Получают первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека; 

Появляется стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города, умение 

отвечать за свои поступки; 

Формируется негативное 

отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей; 

Совершенствуется знание 

правил безопасного 

поведения в школе, быту, на 

отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости 

их выполнения; 

Получают первоначальные 

представления об 
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безопасности; информационной 

безопасности.  

Экологическое воспитание  

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе. 

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой  

В ходе изучения учебных 

дисциплин «Окружающий 

мир», некоторых тем 

«Литературное чтение», 

«Обучение грамоте», курсов 

внеурочной деятельности 

экологической 

направленности:   

бесед, просмотра учебных 

фильмов «Мой 

край»,«Растения нашей 

местности». 

Ценностное 

отношение к природе и 

всем формам жизни. 

  

Получение первоначального опыта 

эмоционально - чувственного 

непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически 

грамотного поведения в природе  

В ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю.  

Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

  

Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности (на пришкольном 

участке, экологические акции, 

десанты – уборка территории 

школы, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

пришкольной  территорий от 

мусора и т. д.),  

 

в деятельности школьных 

экологических 

патрулей;участие в создании 

и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

Бережное отношение к 

растениям и 

животным.  

  

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке 

родителей (законных 

представителей).  

Расширение опыта общения 

с природой, заботы о 

животных и растениях, 

участие вместе с родителями 

(законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

(проект «Комфорт и уют 

пусть на улице у нас живут»)  

по месту жительства.  

        

 Культуро-творческое и эстетическое воспитание 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Представления о душевной 

и физической красоте 

человека; 

формирование эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть 

Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, культур 

народов России;  

В ходе изучения учебных 

дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности, 

виртуальные знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 
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красоту природы, труда и 

творчества; 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

стремление к опрятному 

внешнему виду. 

ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями; 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами. 

  

выставках. Классный час 

«Художественные 

ценности России и малой 

родины» 

Знакомство с понятием 

«Ландшафтный дизайн» на 

примере оформления двора 

у дома, школьного двора.  

Представление творческих 

работ по мотивам 

семейных экскурсий: 

«Осень – очей очарованье», 

«В царстве Морозко», 

«Природа просыпается». 

Отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Обучение видеть прекрасное 

в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что 

окружает обучающихся в 

пространстве школы и дома, 

сельском ландшафте, в 

природе в разное время суток 

и года, в различную погоду;  

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе;  

обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного творчества 

участие вместе с родителями 

(законными 

представителями) в 

проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, творческих 

вечеров 

получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего, 

душевного состояния 

человека; 

участие в художественном 

оформлении помещений. 

В ходе изучения 

вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно - 

краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение 

театрализованных  

народных праздников  

Экскурсия «Красота 

родного края» Конкурс 

рисунков,  

На классных  часах,  в 

беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх различать добро и 

зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного. 
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Формирование коммуникативной культуры 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

первоначальные представления 

о значении общения для жизни 

человека, развития личности, 

успешной учебы;  

первоначальные знания правил 

эффективного, 

бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими и 

младшими;  

-первоначальные знания о 

безопасном общении в 

Интернете; 

-элементарные навыки 

межкультурной коммуникации;  

 

Получают 

первоначальные 

представления о 

значении общения для 

жизни человека, 

развития личности, 

успешной учебы;  

Получают 

первоначальные знания 

правил эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими 

и младшими;  

Получают 

первоначальные знания о 

безопасном общении в 

Интернете; 

Формируются 

элементарные навыки 

межкультурной 

коммуникации.  

 

В ходе изучения учебных 

дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности 

изучают  правила 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими 

и младшими; 

формируются 

элементарные навыки 

межкультурной 

коммуникации.  

 

 

Воспитание семейных ценностей 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

-первоначальные 

представления о семье 

как социальном 

институте, о роли 

семьи в жизни 

человека и общества; 

-знание правил 

поведение в семье, 

понимание 

необходимости их 

выполнения; 

-представление о 

семейных ролях, 

правах и обязанностях 

членов семьи; 

 

Получают первоначальные 

представления о семье как 

социальном институте, о 

роли семьи в жизни 

человека и общества; 

Знакомятся с правилами 

поведение в семье, 

понимание необходимости 

их выполнения; 

Получают представление о 

семейных ролях, правах и 

обязанностях членов семьи. 

 

Участвуют в школьных 

программах «Семья и школа» и 

проектах «Меньше мусора», 

«Вторая жизнь вещей» 

направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, 

на развитие диалога поколений, 

проведения дней Здоровья, 

детско-родительских праздников 

«Папа, мама и я – спортивная 

семья», «Папа, мама и я – 

читающая семья».В ходе изучения 

учебных дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности 

получают первоначальные 

представления о семье как 

социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и 

общества; 

Знакомятся с правилами 

поведение в семье, понимание 

необходимости их выполнения. 
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2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

научно-методологический программно-

методический 

организационно-

практический 

уровень согласованного 

единства базовых 

педагогических принципов 

и подходов к воспитанию 

уровень разработки 

системного комплекса 

воспитательных программ, 

устранения «разрывов» в 

обучении и воспитании, 

интеграции ценностного 

содержания воспитания в 

образовательную 

деятельность 

уровень преемственности 

практического опыта и 

согласованного 

взаимодействия коллектива 

педагогов, обучающихся и 

их родителей 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами сетевого взаимодействия являются: 

- сотворчество и взаиморазвитие, 

- принцип культуро- сообразности. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно--

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника.  

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне 

начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Организация воспитания и социализации в 
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соответствии с принципом амплификации должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации).Идентификация – устойчивое 

отождествление себя созначимымдругим, стремление быть похожим на него, ориентация 

на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно--

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю.Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и 

воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

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

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. Но принять ту или иную ценность ребенок должен 

сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

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

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

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

происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. Социально значимая деятельность- это добровольное конструктивное 

преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая 

деятельность обеспечивает два результата:  

общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам, приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. Одним из методов организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 

экологического клуба «Эксперимент» и краеведческого «Поиск», где ребята помогают 
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пожилым людям: убирают подворье. За счет сплоченности и чувства ответственности 

членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в 

сфере объявленных задач. Характерной чертой групп добровольцев является потребность 

в совместной рефлексии нравственных ценностей. Деловые отношения построены на 

идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности 

группы. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

-осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

-использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов.  

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций. («Вторая жизнь вещей», «Нет мусора- есть недостаток фантазии») 

 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, дома 

культуры, спорта, туризма и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 

игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями общественных организаций, проведение совместных мероприятий по 

направлениям программы воспитания и социализации в щколе. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы:  

- учреждениями дополнительного образования (ДК, ДК «Прометей», сельская 

библиотека); 

- районный Совет ветеранов; 

-  МДОУ «Ручеек»; 

- комитет по делам молодежи;  

- музей школы; 
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- СМИ  (районная газета «Земля Тулунская», школьная газета «МИГ», Тулунское 

телевидение). 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимания к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

-начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровье-сбережения в культуре народов России и других стран); 

-предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

-предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

-ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

школы и ДК; 

-включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

-организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего 

и дополнительного образования.  

-коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

-фотовыставки, выставки рисунков «Быть здоровым- это модно!», конкурсы 

видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, посвященном здоровью; 

-дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

-разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

-выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.); 

-совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

-ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания 

на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 
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быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

-исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные НПК, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

-преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

-художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

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

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

-общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

-природоохранная деятельность (экологические акции «Меньше мусора», 

природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

-конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

-практические занятия на временномавтогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

-мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

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

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

-компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

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

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы,  

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 
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представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

-организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

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

-организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

-организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

-проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов 

и барьеров для эффективного воспитания; 

-организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

2.3.9.Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально--

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.) 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение обучающимсяначального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 
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и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

-первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

-первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

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

к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

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

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

-умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

-первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

-элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

-первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

-элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

-элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

-представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

-представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

-регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

- элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

-первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

-первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

-первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

-понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
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-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

-элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

-первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

-элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

-первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

-элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

-первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

-опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

-знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

-элементарные основы риторической компетентности; 

-элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

-первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

-первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

-ценностное отношение к природе; 

-элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

начального общего образования направлена на создание модели выпускника школы.  

Модель выпускника начальной школы 

Знания и умения 
1. Достаточный уровень базовых знаний 

общеобразовательных программ по 

предметам учебного плана, необходимый 

для продолжения обучения на ступени 

основного общего образования.  

2. Овладение навыками учебной 

деятельности, навыками самоконтроля 

учебных действий.  

 

Здоровье  
1. Ценностное отношение к сохранению 

здоровья.  

2. Знание основных факторов среды, 

негативно влияющих на здоровье человека, 

понимание механизма их влияния и 

последствий.  

3. Знание способов здоровьесбережения.  

4. Получение опыта здоровьесбережения.  
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3. Умение решать проектные задачи.  

4. Овладение основами ИКТ с целью 

самостоятельного приобретения знаний.  

5. Умение работать со словарями, 

энциклопедиями, картами, атласами.  

 

5. Овладение основами личной гигиены и  

здорового образа жизни.  

6. Соблюдение режима дня.  

6. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание 

попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом.  

 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность 

для решения учебных задач. 

Познавательная деятельность  
1. Мотивация достижения успеха.  

2. Самостоятельно работающая личность.  

3. Учебно-познавательные интересы.  

4. Ответственность за результат обучения.  

5. Участие в конкурсах, олимпиадах.  

 

Культура личности, жизненная и 

нравственная позиция  
1. Социальная мотивация.  

2. Уверенность в себе.  

3. Инициативность, самостоятельность.  

4. Навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности.  

 

 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 

фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы 

в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

МОУ «Гадалейская СОШ». 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 
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исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), 

анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания 

и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной 

работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

-Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности дляповышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 
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организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1.Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2.Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3.Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания 

и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой 

план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов 

и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  
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Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 
 

Основные направления нравственного развития обучающихся с умственной от-сталостью 

Общие задачи нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на определѐнной 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

 свободам и обязанностямчеловека. 

воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведенияo 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическоевоспитание). 

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от ступени 

образования и от особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся. 

В основе реализации программы нравственного развития лежит принцип системно-

деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное 

на нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельностишкольников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе 

нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью 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 ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- 

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. 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 лежит в основеих 
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«врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции  общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого 

необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное 

решение   проблем   школьного   коллектива,   своей   семьи,   села,   

города,микрорайона,участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей 

и взрослых, младших и старших детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

5-9 классы: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; представления о 

символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Иркутскойобласти; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественномуправлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданинаРоссии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека вобществе; 

уважительное отношение к русскому языку какгосударственному; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашейстраны. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания - 5-9 классы: 

первоначальные представления о базовых национальных российскихценностях; 

элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашейстраны; 

представления о правилах этики, культуреречи; 

стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и 

проанализироватьего; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач,рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

5-9 классы: 

представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и 

значении трудовой деятельности в жизни человека иобщества; 

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей,сверстников; 

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

человека иобщества; 

умение организовать свое рабочее место в соответствии с предстоящим видом 

деятельности; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам трудалюдей. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

5-9 классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красотечеловека; 

формирование умения видеть красоту природы, труда итворчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
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концертам, выставкам,музыке; 

стремление к опрятному внешнемувиду; 

отрицательное отношение и противостояние некрасивым поступкам инеряшливости. 

Условия реализации основных направлений нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью реализуются как во внеурочной деятельности, 

так и в процессе изучения предметов, предусмотренных базиснымучебнымпланом. 

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы должны 

соответствовать уровню обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а 

также предусматривать учет психофизиологических  особенностей и возможностей детей 

и подростков. 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности по 

нравственному развитиюобучающихся 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью осуществляются не 

только образовательной организацией, но и семьѐй, внешкольными организациями по 

месту жительства. Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет 

решающее значение для осуществления нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 

дополнительного образования, культуры испорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного развития 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательной 

организации. 

При разработке и осуществлении программы нравственного развития обучающихся 

образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, 

с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан - с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодѐжными 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 нравственного развитияобучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

образовательной организации и родительским комитетом образовательнойорганизации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям нравственного развития в 

образовательнойорганизации. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью - один из самых действенных факторов их нравственного 

развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

нравственного развитияобучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
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кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Федеральногозакона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении нравственного развития 

обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ нравственного развития обучающихся, в 

оценке эффективности этихпрограмм; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законныхпредставителей); 

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 семейноговоспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений нравственного 

развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

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). 

 

Планируемые результаты нравственного развития обучающихся с умственной от-

сталостью 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы 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 

повседневнойжизни; 

переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности 

(на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, образовательной 

организации и за еепределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимойдеятельности; 

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 нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 
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По каждому из направлений нравственного развития должны быть предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободами 

обязанностям человека  

5-9 классы: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшемупоколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотическогодолга; 

первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории икультуры; 

опыт реализации гражданской, патриотическойпозиции; 

опыт социальной коммуникации; представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина,товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания - 

5-9 классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

другихлюдей; 

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним; 

уважительное отношение к традиционнымрелигиям. 
 

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

5-9 классы: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества,трудолюбие; 

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности; 

мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-полезной 

деятельности. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представленийооб 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)– 

5-9 классы: 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народовРоссии; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации исемьи. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизни 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 
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запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также 

форм ее реализации, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного 

образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоенияАОП: 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемсямире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образжизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовнымценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

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

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с умственной отсталостью действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из 

того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать своѐсостояние, обеспечивающая усвоение способов  рациональной организации 

режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 

знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, 

если это не  становится  необходимым  условием  ежедневной  жизни  ребѐнка в семье 

исоциуме. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью адаптированной образовательной программы и 

должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственногоразвития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
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экологическисообразногоповедениявбытуиприроде,безопасногодлячеловекаиокружающей 

среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения кприроде; 

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образажизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности иобщения; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательнойактивности; 

формирование установок на использование здоровогопитания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой испортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личнойгигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционныезаболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующихвеществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянияздоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в образовательной организации организована по следующим 

направлениям: 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей

 инфраструктуры образовательнойорганизации. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочнойдеятельности. 

Работа с родителями (законнымипредставителями). 

Просветительская и методическая работа со специалистами

 образовательной организации. 
 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательной 

организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны трудаобучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовленияпищи; 

организацию качественного горячего питанияобучающихся, 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 
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наличие помещений для медицинскогоперсонала; 

наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинскиеработники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 
 

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 основ экологической культуры, установки на 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», 

«Природоведение», «Естествознание», «СБО», «География», а также «ПТО». 

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 

рассматриваются спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления 

(особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, основная  цель 

которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 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 освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическимиупражнениями. 

 

В школе предусмотрено: 

работа спортивных секций; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (военно-

спортивных праздников, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

при-вычек, заболеваний, травматизма ит.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся 

с умственной отсталостью о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами 

дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в 

транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, 

здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной 

отсталостью основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, 

действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми 

способами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного 
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поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а 

также особенностей региона проживания. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, 

дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели 

здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и 

т.д . 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направленана повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей, формирования безопасного образа жизнивключает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов 

безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т.д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации, всех специалистов, работающих в 

образовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, 

медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников образовательной 

организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по даннойпроблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методическойлитературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологическойкультуры, здорового и безопасного образа 

Важнейшие личностные результаты: - ценностное отношение к природе; 

бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и 

еѐобитателям; 

потребность в занятиях физической культурой испортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ееохраны; 
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающихлюдей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальныхкомпонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении 

ипоступках; 

стремление заботиться о своемздоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе илюдям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личнойгигиены; 

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 идр.); 

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, приниматьрешения. 

 

2.5. Программа коррекционнойработы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП 

обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательномпроцессе. 

Задачи коррекционной работы: 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическомразвитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии); 

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностейобучающихся; 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью; 

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием иобучением. 
 

Принципы коррекционной работы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательныхпотребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 
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воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействияучастников. 

Принципнепрерывностиобеспечиваетпроведениекоррекционнойработынавсемпротяжении 

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 

психофизическогоразвития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательнойработы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции вобщество. 
 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 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  

вобучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 

занятияритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы Основными 

направлениями коррекционной работы являются: 

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием основной образовательнойпрограммы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательныхпотребностей: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальныхвозможностей; 

развития эмоционально-волевой сферы и личностныхособенностейобучающихся; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияученика; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в

 освоении адаптированной основной образовательной программы 

общегообразования; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и

 корректировки коррекционныхмероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методыработы: 

сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы,

 анкетирование, интервьюирование), 

психолого-педагогическийэксперимент, 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочнойдеятельности, 

беседы с учащимися, учителями иродителями, 

изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) идр. 

оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения
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 за учащимися идр.). 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков 

впсихическомразвитии и освоению ими содержания образования. Коррекционно-

развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно спедагогами), 

формирование в классе психологического климата комфортного для всехобучающихся, 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностноеразвитие, 

разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

групповых и индивидуальных психокоррекционных программ  (методик,  методов  и  

приѐмов обучения) в соответствии с их особымиобразовательнымипотребностями, 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развитияучащихся, 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующихобстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

занятия индивидуальные игрупповые, 

игры, упражнения, этюды, 

психокоррекционныеметодики, 

беседы сучащимися, 

организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование идр.). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализацииобучающихся. 

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретныхучащихся, 

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребѐнку в освоении образовательнойпрограммы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, разработка 

методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), идр. 

Информационно-просветительская работа включает: 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорийдетей, 

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 
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психолого-психологическойкомпетентности. 

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 

вобщество, 

взаимодействие с социальными партнерами и общественными

 организациями в интересах учащегося и егосемьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

индивидуальные и групповые беседы, семинары,тренинги, 

лекции дляродителей, 

анкетирование педагогов,родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю,родителям. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы Взаимодействие 

специалистов образовательной организации в процессе 

реализации адаптированной образовательной программы – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционнойработы, 

осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихсяпроблем, 

разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 

сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов образовательной 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. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

образовательной организации с организациями культуры, общественными организациями 

и другими институтамиобщества. 

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 умственнойотсталостью, 

со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственнойотсталостью, 

с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями 

в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственнойотсталостью, 

с родителями учащихся с умственной отсталостью в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции вобщество. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии Федеральным Законом от 
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29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», адаптированной 

образовательной программой общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 

Цель программы: 

Коррекционная работа в МОУ «Гадалейская СОШ» представляет собой систему 

психолого- педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии умственно отсталых 

школьников. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОПобучающимисяс 

умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. На реализацию коррекционно-развивающего направления 

отводится 6 часов от общего количества часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность.  Коррекционно-развивающее направление является обязательным; оно 

поддерживает процесс освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержания АОП.  Его содержание регламентируется 

содержанием коррекционно-развивающей области, представленной в учебном плане. 

Выбор коррекционных занятий и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется школой, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основании рекомендаций 

ПМПК и ИПРА инвалида.  

 

Задачи коррекционной работы с обучающимися: 

-организация углублѐнного психолого-педагогического изучения каждого воспитанника, 

поступившего в образовательное учреждение; 

-анализ структуры дефекта обучающихся, определение уровня актуального развития и 

зоны ближайшего развития, проектирование индивидуального образовательного маршрута 

(индивидуальной коррекционно-развивающей программы); 

-уточнение особых образовательных потребностей детей с интеллектуальными 

нарушениями, дифференциация программы обучения; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для каждой категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности интеллектуального дефекта; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с умственной отсталостью 

адаптированной образовательной программы общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с интеллектуальными нарушениями с учѐтом индивидуальных 

психофизических особенностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и групповых занятий для воспитанников; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умственной 

отсталостью. 

 

Принципы реализации программы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности-обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
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воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Специфика организации коррекционной работы с умственно 

отсталымиобучающимися 

Коррекционная работа с умственно отсталымиобучающимися 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 учебной 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 

Программа коррекционной работы МОУ «Гадалейская СОШ» включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной образовательной 

программы. 

 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей во владении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся. 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы общего образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 
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работы: 

- 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.). 

 

Диагностическая работа 

№ Направления работы Специалисты, 

ответственные за 

реализацию направления 

Сроки 

1. Психолого-педагогическое изучение 

воспитанников (входная диагностика) 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

учитель-логопед, 

специалисты психолого-

медико-педагогического 

консилиума 

сентябрь 

2. Комплексный сбор сведений о 

ребѐнке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

учитель-логопед 

сентябрь - май 

3. Определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося с умственной 

отсталостью, выявление его 

резервных возможностей 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

учитель-логопед 

конец каждой 

четверти 

(октябрь, 

декабрь, март, 

май) 

4. Диагностика уровня развития 

эмоционально-волевой сферы 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

сентябрь-май 

5. Изучение социальной ситуации 

развития обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

социальный педагог, 

классный руководитель 

сентябрь - май 

6. Изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребѐнка с 

умственной отсталостью 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

I полугодие 

7. Отслеживание динамикой развития 

ребѐнка с умственной отсталостью 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

специалисты психолого-

медико-педагогического 

консилиума 

сентябрь-

декабрь-май 

8. Анализ результатов коррекционно-

развивающей работы 

зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

сентябрь-

декабрь-май 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Нормативным и содержательным основанием обучения ребенка является 
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заключение психолого-медико-педагогической комиссии.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами), 

- формирование в классе психологического климата, комфортного для всех 

обучающихся, 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие, 

- разработку оптимальных для развития умственно отсталых школьников групповых 

и индивидуальных психокоррекционныхпрограмм (методик, методов и приѐмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся, 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения. 

- В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

- занятия индивидуальные и групповые, 

- игры, упражнения, этюды, 

- психокоррекционные методики, 

- беседы собучающимися, 

- 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: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

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 предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
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родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

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 исоциально-педагогическойработы 

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 взаимодействия учителей и других специалистов в области 

сопровождения, медицинских работников организации и специалистов других 

организаций с целью реализации программы коррекционной работы  

 Взаимодействие специалистов МОУ «Гадалейская СОШ» в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной  образовательной 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 образовательной 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.  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии образовательной организации с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества.  

В МОУ «Гадалейская СОШ» налажено сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы 

(Областное государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей специальная (коррекционная) школа-интернат 

для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья п. ЦелинныеЗемли.) 

Социальное партнерство включает сотрудничество:  
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- 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,  

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью,  

- с общественными объединениями, родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью,  

- с родителями учащихся с умственной отсталостью в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  

 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

подбор методов изучения личности 

подбор методик изучения 

психологических особенностей 

подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, 

воспитанности,  

подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров 

изучение состояние вопроса 

предварительное планирование 

разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности 

обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

подбор людей и распределение 

конкретных участников работы 

постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

изучение личных дел учащихся 

изучение листа здоровья учащихся 

консультация врачей и других специалистов 

посещение семей учащихся 

консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) Консилиум  

уточнение полученной информации 

определение особенностей развития 

учащегося 

выделение группы контроля за 

учебно-познавательной 

деятельностью, за поведением, 

группы контроля за семьей 

учащегося и профилем личностного 

развития 

выработка рекомендаций по организации 

учебно- воспитательного процесса. 

анализ результатов психолого- 

педагогического обследования на входе  

в коррекционно-развивающую работу 

анализ состояния здоровья 

обучающихся 

планирование коррекционно- 

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 
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включение коррекционно- развивающих 

целей в учебно- воспитательное 

планирование, привлечение к работе других 

специалистов, проведение занятий 

психологом, логопедом, педагогами работа с 

родителями 

помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы, 

контроль за проведением коррекционно-

развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

консультативная помощь в процессе сбора 

информации, 

контроль за сбором информации на выходе в 

коррекционно- развивающую деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 

уточнение полученной информации 

оценка динамики развития: 

«+» результат - завершение работы; 

 «-» результат - корректировка деятельности, 

возврат на II - VI этап 

анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы 

подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). Консилиум 

(заключительный) 

отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с учащимися, 

родителями 

повышение профессиональной  подготовки 

педагогов 

перспективное планирование 

обобщение опыта работы 

подведение итогов 

планирование дальнейшей коррекционной 

работы 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями 

Цель программы 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии  с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Программа направлена на: 

-создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, 

-коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

-преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

-овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

-психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

Задачи программы: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
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ограниченными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте до 

18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Принципы формирования программы 

Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. (Педагог призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка) 

Системность. (Системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, школьников имеющих 

проблемы в обучении и одаренных учащихся, согласованность и взаимодействие всех 

участников образовательного процесса) 

Непрерывность. (Оказание помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению) 

— Вариативность. (Создание вариативных условий для получения образования детьми). 

—Рекомендательный характер оказания помощи. (Соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы) 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей 

Программа коррекционной работы разработана рабочей группой МОУ «Гадалейская 

СОШ» поэтапно. 

Коррекционная работа с учащимися реализуется поэтапно. 

Этап реализации 

программы 
Деятельность участников  
 

Результат деятельности 

 

Этап сбора и 
анализа информации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Этап планирования, 

организации, 

координации 

комплексный сбор сведений о ребѐнке: 

на основании диагностической 

информации от психолога 

(тестирование, наблюдение) , 

медицинского работника (определение 

состояние здоровья, уровня физического 

развития), социального педагога ( 

изучение взаимодействия со 

сверстниками, домашней обстановки и 

семьи, родителей ( наблюдения, 

социальный заказ) , 
 

 

 

 

 

 

 
-использование комплексных 

индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка 

оценка контингента обучающихся 

для 
учѐта особенностей развития 

детей, определения специфики и 

их особых образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной среды с целью 

соответствия требованиям 

программно- методического 

обеспечения, материально-

технической и кадровой 
базы учреждения. 
организованный образовательный 

процесс, имеющий 

коррекционно- развивающую 

направленность и процесс 

специального сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

дезадаптированных и учащихся, 

испытывающих 
затруднение 
в обучении. 
Создание специально условиях 
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- создание оптимального режима 

учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и оказание 

специализированной помощи 
квалифицированными специалистами 

разного профиля 
-проведение олимпиад, конкурсов, 

чемпионатов, организация проектных и 

исследовательских работ, 
- работа по методикам, обеспечивающим 
индивидуальный и 

дифференцированный подход к данной 

категории учащихся; 
- организация домашнего обучения или 

обучения в специальном 

(коррекционном классе);  
-создание индивидуальных программ 

или индивидуальных маршрутов 

обучения; 
-проведение различных классных и 
общешкольных мероприятий 

обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой  
категории детей. 

 

Этап диагностики 

коррекционно- 
развивающей 

образовательной 
среды 

системных контроль успешности 

обучающихся; 
мониторинг образовательной среды; 
-проведение семинаров о результатах 

работы по данному направлению 

констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно- 
развивающих и образовательных 

программ особым 

образовательным 
потребностям ребѐнка 

Этап регуляции и 
корректировки 

внесение необходимых изменений 
корректировка условий и методов работы 

является внесение необходимых 
изменений в образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения детей данных 

категорий, корректировка 

условий и форм обучения, 

методов и приѐмов 
работы 

 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализировался состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставлялись результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; обновляется 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разработана общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации программы коррекционной работы. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в 

рабочих коррекционных программах. 
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Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности: учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной. Это отражено в учебном плане освоения основной образовательной 

программы, планах работы педагога-психолога, социального педагога, классных 

руководителей. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направления 
коррекционной 

работы 

Содержание направлений коррекционной работы Ответственные  за 

реализацию 

Диагностическая 

работа 
- выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего 
образования; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей; 
 - изучение развития эмоционально- волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ;  
- контроль за уровнем и динамикой развития, успешности 

освоения образовательных программ основного 
общего образования 

Кл.руководитель 
Психолог 
Социальный 

педагог  

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
 - коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально- волевой, познавательной и коммуникативно-

речевой сфер; 
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 
- формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 
- развитие компетенций, необходимых 
для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

Кл. руководитель , 

психолог, педагоги 
Социальный 

педагог  

Консультативная 
работа 

- выработку совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора 

Кл.руководитель 

психолог, педагоги 
Социальный 

педагог 
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стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ; 
- консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

Информационно- 

просветительская  
работа  
 

- информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 
- различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 
- проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально- типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Кл.руководитель 

психолог, педагоги 
Социальный 

педагог 

 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечивается социальным педагогом и педагогом- психологом. Работа направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Участвует социальный педагог и в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Обязательны выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует (с педагогом-психологом), педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МОУ «Гадалейская 

СОШ» осуществляются медицинским работником Гадалейского ФАП (фельдшером, 

медицинской сестрой). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
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Российской Федерации», ст. 42, 79). 

В МОУ «Гадалейская СОШ» налажено сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы 

(Областное государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей специальная (коррекционная) школа-интернат 

для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья п. Целинные Земли.) 

Корректировка коррекционных мероприятий 

Целью коррекционной работы в рамках данной программы является обеспечение 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. На этапе осуществления 

практической реализации программы коррекционной работы каждый из специалистов 

работающий с ребенком решает поставленные перед ним задачи и использует свои 

приемы. Так психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий использует 

следующие приѐмы: создание положительного эмоционального фона,  заслуженное 

поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном 

материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает 

коррекцию физического развития и пространственной ориентации, проводит занятия 

лечебной физкультурой. Медицинский работник  осуществляет профилактику 

соматического состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует 

выполнение медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами 

медико-психолого-педагогического сопровождения специальные виды коррекционной 

деятельности осуществляют другие субъекты образовательного процесса. Корректировка 

некоторых недостатков физического развития осуществляется также в рамках Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. По 

завершению и в ходе выполнения коррекционных мероприятий осуществляется анализ 

работы, по результату которого вносятся коррективы в коррекционные программы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,  учителя-дефектолога. 

Кадровое обеспечение. 

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учителя- предметники,  

педагог-психолог, учитель –дефектолог,  социальный педагог.  

Материально –техническое обеспечение. 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: кабинет педагога-

психолога;  медицинский  кабинет; библиотека с читальным залом; столовая;  спортивный 

зал. 

Информационное обеспечение. 

      Информационное обеспечение дает возможность для доступа  всех участников 

образовательных отношений  к информационно - методическим фондам и базам данных, 

системным источникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем видам деятельности, а также учебно- наглядных пособий и т.д. 

     В  школе имеется компьютерный класс, АРМ учителей.   

     У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется для 

привлечения родителей к интересам детей, открытости образовательной деятельности. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебныйплан МОУ «Гадалейская СОШ»  реализующего  адаптированную 

образовательную  программу основного общего образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 
 

 
Общеобразо

вательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в 

неделю 

Всего 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Русский язык 5 4 4 4 3 20 

Чтение 4 4 3 3 3 17 

Математика 5 5 5 5 4 24 

Природоведение 2     2 

Биология  2 2 2 2 8 

География  2 2 2 2 8 

История Отечества   2 2 2 6 

Обществознание    1 1 2 

Музыка и пение 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Трудовая 

подготовка 

Профессионально-трудовое 

обучение 

6 6 8 8 10 38 

Итого: 27 28 31 31 30 147 

Компонент образовательной организации 2 2 1 2 3 10 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 30 32 33 33 57 

Внеурочная деятельность* 10 10 10 10 10 50 

Коррекцион

наяподготов

ка 

Коррекционные курсы** 5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

(кружки, секции) 

5 5 5 5 5 25 

Общее количество часов 39 40 42 43 43 207 

 
 

Учебный план МОУ «Гадалейская СОШ» (далее учебный план), реализующей 

АОП ООО для обучающихся с умственной отсталостью, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию 

недостатков психической сферы обучающихся, а также их социальное развитие. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АОП ООО, 

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: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальноеокружение; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурнымценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числеэтнокультурные. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом, социальномразвитии; 

учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебныхпредметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

В V - IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В 5-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский 

язык, математика, биология, история, география, изобразительное искусство, пение и 

музыка, осуществляется физическое воспитание, профессионально - трудовое обучение. В 

V класс введено природоведение, VIII - IX классы - обществознание.  

К коррекционным занятиям в старших (V - IX) классах - социально - бытовая 

ориентировка (СБО). 

В 5-9 классах выделяются часы на  занятия по выбору. 

Предметы коррекционной подготовки выносятся за сетку часов и не входят в 

обязательную нагрузку учащихся. 

Коррекционная подготовка направлена на коррекцию имеющихся нарушений учащихся, 

на расширение их представлений о предметах и явлениях окружающего мира и 

максимально возможную социально-бытовую адаптацию.  

Обучение в основной школе является преемственным продолжением обучения в 
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младших классах, в ходе которого расширяется и углубляется понятийная и практическая 

основа образовательных областей, закрепляются навыки самостоятельной учебной 

деятельности. Знания по общеобразовательным предметам имеют практическую 

направленность. 

 Учебный план предполагает обучение общеобразовательным предметам и 

трудовому обучению, имеющему профессиональнуюнаправленность. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, и величина 

недельной образовательной нагрузки ориентирована на количество часов и величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Содержание основных общеобразовательных предметов значительно упрощается и 

адаптируется к познавательным возможностям обучающихся. 

Учебный план в своем содержании отражает специфику обучения по программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, ориентирован на 

максимальную социализацию и адаптацию детей в обществе, имеет практическую и 

коррекционную направленность, предусматривает разные уровни развития и подготовки к 

жизни. Структура учебного плана для обучения по специальным (коррекционным) 

образовательным программам VIII вида включает четыре компонента: 

общеобразовательные курсы, трудовую подготовку, коррекционную подготовку (основная 

часть), а также факультативные занятия (компонент образовательного учреждения). 

Продолжается обучение общеобразовательным предметам, включающим основы 

отдельных наук с ограниченным количеством фактов, обобщений, некоторых понятий без 

глубокого проникновения в сущность явлений. 

Профессионально-трудовое обучение нацелено на подготовку обучающихся к 

самостоятельному труду по получаемой специальности (столярное (слесарное дело), 

швейное дело) в условиях имеющейся материально– технической базы МОУ 

«Гадалейская СОШ» 

блок «Общеобразовательные курсы» представлен предметами: чтение, русский язык, 

математика, биология, география, история Отечества, обществознание, изобразительное 

искусство, музыка и пение,физкультура. 

Предметы «чтение», «русский язык», построены на принципах как 

орфографического, так и коммуникативного подхода, который направлен, прежде всего, 

на преодоление характерного для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья речевого негативизма, развитие контекстной устной и письменной речи, где 

орфографические правила и грамматические понятия обеспечивают 

самостоятельноесвязное высказывание в его устной или письменной форме. Расширение 

разговорной, литературной, деловой, книжной лексики на уроках чтения, письма и 

развития речи позволяет преодолеть стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить 

обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных 

нормсоциальногоповедения на образцах доступных литературных жанров. 

Предмет «Математика» представлен элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений по ведению домашнего 

хозяйства, в доступной профессиональной деятельности. 

Предмет «История Отечества» изучается в 7-9 классах по 2 часа в неделю, и 

предмет «Обществознание» в 8-9 классе 1 час в неделю. Изучение данных предметов 

строится на принципах социокультурного развития и способствует воспитанию 

гражданских, патриотических чувств при изучении самых значительных исторических 

событий в становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 

времен до новейшей истории, включая знания об истории и культуре родного края, а 

также формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах и 

структуре государственной власти, этике, правовых устоях, культурных достижениях 
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общества. 

Предметы «Биология» (в 6-9 классах по 2 часа в неделю) и «География» (в 6-9 

классах по 2 часа в неделю) помогают обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья приблизиться к осмыслению единства свойств неживой и живой природы, 

формируют у них практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее 

явлениями. Элементарный курс физической географии на основе межпредметных связей 

позволяет сформировать доступные представления о физической, социально- 

экономической географии, природных и климатических ресурсах, влияющих на образ 

жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на Земле. Особое место отводится 

изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет 

систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-этическому воспитанию. 

Предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка и пение» изучаются в 5-8 

классах по 1 часу в неделю. Главной целью этих уроков является коррекция недостатков 

познавательного развития, развитие эстетических чувств, ознакомление с лучшими 

образцами изобразительного и музыкального искусств, формирование художественного 

вкуса и музыкальной культуры, развитие творческих возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Предмет «Физическая культура» проводится в 5-9 классах по 3 часа в неделю. 

Уроки направлены на коррекцию психофизического развития учащихся, выполняют 

общеразвивающую функцию, решают задачи укрепления здоровья, повышения 

работоспособности. Особый подход предусмотрен по отношению к детям с текущими 

соматическими и психоневрологическими заболеваниями. 

Блок «Трудовая подготовка»включает профессионально – трудовое обучение. 

Главной задачей трудового обучения является формирование потребности в труде, 

положительной мотивации к трудовой деятельности, формирование общетрудовых 

умений, профориентация. В 5-9 классах трудовое обучение преобразуется в профильное 

профессионально-трудовое обучение, в ходе которого обучающиеся приобретают 

соответствующие их психофизическим возможностям навыки по различным профилям 

труда. Профессионально-трудовое обучение в 5, 6, 7, 8, 9 классах осуществляется по 

профилям: «Столярное дело», «Швейноедело», «Поварское дело», 

«Сельскохозяйственный труд». 

блок коррекционной подготовки (СБО) в 5-9 классах по 1 часу в неделю представлен 

занятиями по коррекции, которые направлены на более качественное усвоение учениками 

программного материала по общеобразовательным предметам за счет расширения и 

уточнения знаний и представлений об окружающеммире. 

блок - компонент общеобразовательного учреждения учебного плана для обучения по 

специальным (коррекционным) образовательным программам VIII вида представлен 

предметом ОБЖ и курсами повыбору. 

В учебном плане заложены возможности для создания средствами образования 

коррекционно-развивающей среды, индивидуализации образовательного процесса, 

поддержки социального развития каждого обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Содержательная часть учебного плана подкреплена кадровым и 

методическимобеспечением. 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных традиций, и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При 

составлении календарного учебного графика учитываются четвертная система 
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организации учебногогода. 

МОУ «Гадалейская СОШ» осуществляющая образовательную деятельность, определяет 

следующий режим работы - 5 дневная учебная неделя для учащихся с ОВЗ. 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет: 

- во 5—9 классах — 40 минут. 

Промежуточная аттестация для обучающихся осуществляется  по всем предметам 

учебного плана  с целью установления уровня достижения предметных    результатов.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится     по окончании учебного года без 

проведения контрольно-оценочных процедур,  на основе  годовой отметки, полученной 

как средний балл по итогам четвертей учебного года. 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется МОУ 

«Гадалейская СОШ» в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) ежегодно самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательных отношений и утверждается директором  

 

3.2. Условия реализации адаптированной образовательной программы общего 

образования обучающихся с умственнойотсталостью 

С целью сохранения единого образовательного пространства требования к 

условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально- 

техническим и иным условиям реализации адаптированной основной образовательной 

программы и достижения планируемых результатов этой категориейобучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью в образовательной организации для участников 

образовательного процесса создаются  условия, обеспечивающиевозможность: 

- достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы всеми обучающимися;  

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного 

образованиядетей; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной 

отсталостью, в том числе со сверстниками, не имеющими ограниченийздоровья; 

- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с умственной 

отсталостью; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
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формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутовобучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательнойорганизации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностноготипа; 

- обновления содержания адаптированной основной образовательной программы, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законныхпредставителей); 

- эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с умственной 

отсталостью, относятся: 

- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении 

обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения 

коррекционныхзанятий; 

- практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 

овладение обучающимися жизненнымикомпетенциями; 

- организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процессаобучающихся; 

- организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственнойотсталостью. 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью, относятся: 

- организация предметно-практической деятельности, как основы развития 

познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в 

частности интеллектуальной и речевой; 

-  постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до 

более удаленного иусложненного. 

- введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих 

формирование представлений о естественных и социальных компонентах окружающего 

мира; социально-бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной 

среды; 

- поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых навыков, и 

заканчиваяпрофессионально-трудовыми. 

Создание специфических условий образования обучающихся с 

умственнойотсталостью должно способствовать: 

- целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения 

жизненныхзадач; 

- формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

- развитию самостоятельности и независимости в повседневнойжизни; 

- расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и образовательной  

организации; 

- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

- развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальныхкомпонентов; 
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- реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально- трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на 

уровне среднего профессиональногообразования. 

 

Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы  

В МОУ «Гадалейская СОШ»  имеются квалифицированные  педагоги  для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, : учитель- дефектолог, педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог. Данные функции 

выполняют все педагоги школы, проходят курсовую подготовку. 

 

Год  Тема  Должность  

2017г.  «Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех 

ступеней школьного образования, в т.ч 

с ОВЗ»., 60ч.  

 

Учитель русского языка и 

литературы- 2. 

2018г.  «Актуальные проблемы реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями», 

72ч.  

Учитель математики -1 

Учитель физкультуры- 2 

Учитель биологии и 

географии- 1 

Учитель истории- 1 

Социальный педагог-1 

 

2019г. Удостоверение, № 3167,25. 03 2019г. – 

05.04.2019г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования», 

«Совершенствование содержания и 

методики преподавания предметной 

области «Технология» (в том числе 

стажировка по модулю «Столярное 

дело»)», 84 часа. 

 

Учитель технологии- 1 

 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

Учебно-методическоеобеспечение: 

Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

федеральному перечню.  

Программы по учебным предметам ориентированы на достижение следующих 

результатов: 

- знания о сущности и особенностях объектов и явленийдействительности; 

- понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и - 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования; 

- умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей; 

- умения применять приобретенные знания для решения различных типичных жизненных 

ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком типичных 
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социальныхролей. 

Реализация образовательной программы предусматривает применение комплекса 

учебных программ, отобранных на основе принципов культуросообразности и 

гуманизации образования. Учебные программы конкретизируют содержание 

общеобразовательной программы, являются средством достижения поставленных целей 

при условии гарантий прав субъектов образовательного процесса.  

Перечень учебных программ, имеющих соответствующие грифы согласования, 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения в составе настоящей 

образовательнойпрограммы. 

Реализация образовательной программы предполагает использование учебно- 

методического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки 

обучающихся, предусмотренного образовательнымистандартами. 

 

Используемые педагогическиетехнологии. 

Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, способов, приемов 

обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе, 

на основе декларируемых психолого-педагогических установок. 

В образовательном процессе используются как традиционные, так и 

инновационные педагогические технологии. 

Традиционная педагогическая технология подразумевает прежде всего классно- урочную 

организацию обучения. Принципы традиционной педагогическойтехнологии: 

научность (ложных знаний не может быть, могут быть тольконеполные); 

природосообразность (обучение определяется развитием, нефорсируется); 

последовательность и систематичность (последовательная линейная логика процесса, от 

частного кобщему); 

доступность (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, усвоение готовых 

ЗУН); 

прочность (повторение – матьучения); 

сознательность и активность (знай поставленную учителем задачу и будь активен в 

выполнениикоманд); 

наглядность (привлечение различных органов чувств квосприятию); 

связь теории с практикой (определенная часть учебного процесса отводится на 

применениезнаний); 

учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Требования к оценке: индивидуальный характер, дифференцированный подход, 

систематичность контроля и оценивания, всесторонность, разнообразие форм, единство 

требований, объективность, мотивированность, гласность. 
 

Личностно - ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природныхпотенциалов. 

Принципы личностно-ориентированного обучения: 

диалогичность, 

деятельностно-творческийхарактер, 

поддержка индивидуального развитияребенка, 

предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия самостоятельных 

решений, творчества, выбора содержания и способов обучения иповедения. 

Средствами реализации личностно-ориентированных технологий обучения служат: 

внимательное, приветливое отношение учителя к ученикам, доверие к ним, привлечение к 

планированию урока, создание ситуаций взаимного обучения, использование 

деятельностного содержания, игр, различных форм драматизации, творческих работ, 

позитивная оценка достижений, диалогичное общение идр. 
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дозирование педагогической помощи, основанное на знании и понимании физической 

(телесной) и духовной природы ребенка, обстоятельств его жизни и судьбы, особенностей 

души и характера, языка и поведения, а также свойственного ему темпа учебнойработы. 

создание ситуации успеха, условий для самореализации личности, повышению статуса 

ученика, значимости его личных "вкладов" в решение общихзадач. 

Содержание обучения рассматривается как средство развития личности, а не как 

самодовлеющая цель школы; обучение ведется обобщенным знаниям, умениям и навыкам 

и способам мышления; интеграция, вариативность; используется положительная 

стимуляция. Требования к оценке: вместо количественной оценки - качественное 

оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка. 

 

Игровые технологии. Значение игры невозможно исчерпать и оценить 

развлекательно- рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь 

развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в 

модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. Игра способна 

активизировать и интенсифицировать учебныйпроцесс. 

Принципы игровых технологий: 

дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровойзадачи; 

учебная деятельность подчиняется правиламигры; 

учебный материал используется в качестве еесредства; в учебную деятельность 

вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 

задачу вигровую;успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровымрезультатом. 

Игровая деятельность используется в следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 

учебногопредмета; 

- как элемент более общейтехнологии; 

- в качестве урока или его части (введение,контроль); 

- как технология внеклассной работы.  

Требования к оценке: оценка результата определяется правилами игры, известными 

заранее, достижение высокого результата отмечаетсяпризами. 

 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным в виде некоего конечногопродукта. 

Принципы метода проектов: 

- предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметныхобластей. 

- преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, 

консультанта. 

- проекты могут быть индивидуальными и групповыми, локальными и 

телекоммуникационными 

 В последнем случае группа обучаемых может вести работу над проектом в 

Интернете, при этом будучи разделенытерриториально. 

К  работе над проектом могут привлекаться родителиучащихся. 

Требованиякоценке: 

- оцениваетсяактуальностьвыбраннойтемы,глубинаеѐраскрытия,соответствие плану, 

обоснованность выводов, грамотность,  аккуратностьидизайноформления, 

содержательность приложения, умение изложить самое интересноеиценное,отвечать на 

вопросы, защищать свою точку зрения в ходе выступление на защитепроекта. 

Оценка материально-технических условий реализации адаптированной 
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образовательной программы 

Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в 

целом соответствует требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и обеспечивает возможность осуществления учебно- 

воспитательного процесса в соответствии с рабочими программами учебных предметов 

инвариантной части учебного плана  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении условия: 

способствуют сохранности и укреплению физического, психологическогои социального 

здоровьяобучающихся; 

обеспечивают реализацию АОП и достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывают особенности образовательного учреждения, егоорганизационную структуру, 

запросы участников образовательнойдеятельности; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсовсоциума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется 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 начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям, а также целям и задачам АОП, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями; 

разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 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 (дорожнойкарты). 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации АОП ООО 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 
 

1. Разработка АОП 

 

2016-2017г. 

2. Утверждение адаптированной образовательной  

программы  

2017г. 

3. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в 

соответствие с тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Ежегодно к 1 

сентября 
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4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФПУ. 

 

Ежегодно в 

апреле 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

(например, положений о культурно- досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, учебном 

кабинете и др.) 

По мере 

необходимости 

Разработка:образовательных программ 

(индивидуальных идр.);учебногоплана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин,модулей; 

 календарного учебногографика. 

Ежегодно в мае 

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 

 2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическимиработниками 

Ежегодно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

 

1. Обеспечение координации деятельности

 субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и 

введению Стандарта 

Ежегодно 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

Ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочнойдеятельности 

Ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение  

 

1. Анализ кадрового обеспечения  Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения  

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышенияквалификации)  

 

V. 

Информационное 

обеспечение  

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов  

Ежегодно 

 2. Информирование родительской общественности  

 

Ежегодно 
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3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам  реализации АОП 

Ежегодно 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия  

 

Ежегодно 

5. Обеспечение публичной отчетности ОУ о реализации 

АОП 

Ежегодно 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогическихработников: 

по организации внеурочной деятельности  учащихся; 

по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемыхрезультатов; 

по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работыучащихся; 

по использованию интерактивныхтехнологий 

Ежегодно 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения  

 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий  

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия условий реализации АОП  

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного учреждения 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды  

Ежегодно 

5. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

Ежегодно 

6. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР) 

 

Ежегодно 

7. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Ежегодно 



 

Контроль за состоянием системы условий реализации АОП ООО 

 
Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 

осуществляется на основе оценок достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общегообразования. 

Результаты и эффективность образовательной программы обсуждаются на педагогических 

советах, на заседаниях МС школы. 

Ежегодные итоги реализации отражаются в отчете по самообследованию. 

Контроль за состоянием системы условий реализации АОП ООО осуществляется 

на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, 

сложившегося в школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


